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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной 

образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный 

план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с 

этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, отраженный в 

основной образовательной программе (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

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

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); материальной базы как средства 

системы образования, в том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так и через 

формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
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Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении образовательной деятельности 

ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные 

условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других 

людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

– с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и связанных с овладением учебной 

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

профессиональной деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 

личностный смысл и становятся действенными; 

– с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

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

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

– с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 

фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

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

зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. Центральным психологическим 

новообразованием юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку для полноценного 

существования. Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию 

от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников образовательных отношений на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом 

индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при получении среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для продолжения 

обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе ФГОС СОО, 

Конституции Российской Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

                                         

 

1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 

676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, 
№ 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
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этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 

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

программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам среднего общего 

образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

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

классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках «Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования каникулярного времени, 

гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения (естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный). Вариативность в 

распределении часов на отдельные элементы внеурочной деятельности определяется  с учетом  особенностей 

образовательной организации.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) личностным, включающим: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых 

ценностно-смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, 

способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

предметным, включающим: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, 

умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

                                                                                                                                               

 

2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 1993, 
выпуск XLVI).  
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саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися должны отражать 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

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

религиозным, расовым, национальным признакам; 

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

общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

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

мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  
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– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
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– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

2) метапредметным, включающим: 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

способность их использования в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

8.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

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

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 
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распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

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

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

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

их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях. 

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

творческой деятельности) освоения основной образовательной программы с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и ориентирован на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки (далее - предметные результаты). 

Требования к предметным результатам: 

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

формулируются на основе документов стратегического планирования с учетом результатов проводимых на 

федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных 

исследований качества образования, международных сравнительных исследований); 

определяют минимум содержания среднего общего образования, изучение которого гарантирует государство, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебным предметам 

на базовом и углубленном уровнях и ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
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профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, 

присущих данному учебному предмету; 

обеспечивают возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной 

деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность 

дальнейшего успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух групп 

результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что ранее делалось в структуре 

ООП начального и основного общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», «Выпускник 

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

получит возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей методологией.  

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

результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в 

отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При 

контроле качества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 

блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». 

Это позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 

достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня является их 

целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной 

области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и постановки 

проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей 

с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, 

распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 

изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

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

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об 

основных связях с иными смежными областями знаний.  

Программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты базового уровня, 

относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 

раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит 

возможность научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна 

быть предоставлена каждому обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на углубленном уровне научится: 

– воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

– рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

русского языка); 

– отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

– оценивать стилистические ресурсы языка; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

– критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

– выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

– осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

– использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

– проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

– редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

– определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 
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Литература 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение 

в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 

мировой культуры; 

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

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

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.А.Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение 

А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

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

В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, 

А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России 

(в том числе произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, Ю.Рытхэу, 

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

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

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в 

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

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

(с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; 

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

постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическое и комическое; 

психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; 
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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 (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или 

более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента как тему 

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

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы 

или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге 

раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов 

художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его 

развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей 

структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что 

прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие 

рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к литературному 

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

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов 

литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 



17 
 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, 

имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре; 

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

Родной язык (русский). 

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

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, общества, государства; 

сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о взаимосвязи родного языка и родной 

культуры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

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

взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения, умений 

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

соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-смысловых типах 

речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности на 

родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; совершенствование 

умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

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

закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах существования родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; свободное 

использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой практике; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования языковых средств и соответствия 

языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в различных сферах 

общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и наоборот; развитие 

умений применять словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме 

(при их наличии). 

10 класс 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 
воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 
рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся системы; 
распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

анализировать языковые средства, использованные 
в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

Обучающийся получит возможность научиться: 
проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте; 
выделять и описывать социальные функции русского 

языка; 
проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его 
результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие 
неоднозначную интерпретацию; 
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уместности их употребления при оценке собственной и 
чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного 
русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 
иметь представление об историческом развитии 

русского языка и истории русского языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 
проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать 
полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 
сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный 
текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 
соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 
официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и 

справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

характеризовать роль форм русского языка в 
становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов 
и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в 
соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 
принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и 
устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной 

жанровой принадлежности; 
осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского языка; 
проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 
редактировать устные и письменные тексты различных 

стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и культуры речи. 

 

 

 

11 класс 

Выпускник научится: 

воспринимать лингвистику как часть 
общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве 
многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 

анализировать языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления при оценке собственной и 
чужой речи; 

комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 
выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной 
литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 
использовать синонимические ресурсы русского 

языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в 
тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского 
языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с 
социальными функциями языка, и использовать его 
результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 
характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 
проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов 

и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 
проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 
принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и 
устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной 
жанровой принадлежности; 
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иметь представление об историческом развитии 
русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением 
собеседника в соответствии с правилами ведения 
диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную 
информацию, известную и неизвестную информацию в 
прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 
оценивать стилистические ресурсы языка; 
сохранять стилевое единство при создании текста 

заданного функционального стиля; 
владеть умениями информационно перерабатывать 

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

создавать отзывы и рецензии на предложенный 

текст; 
соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 
соблюдать культуру научного и делового общения 

в устной и письменной форме, в том числе при 
обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 
осуществлять речевой самоконтроль; 
совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 
нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и 
справочники для расширения словарного запаса и 
спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого 
высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественной литературы). 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 
самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом 
вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и 
эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных 
стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 
литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
 

 

 

Родная литература (русская) 

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

базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и общества; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения традиционных духовно-

нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, уважительного отношения к 

ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной самоидентификации; 

сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и поэтов; знание и 

понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем произведений родной 

литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, затрагивающими общие темы или 

проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных жанров с 

использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; владение умениями 

познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные произведения родной 

литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями других видов искусств, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и 

справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 
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8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка родной литературы 

и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые ответы на 

вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие 

работы). 

10 класс 

Обучающийся научится: 

демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 
в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций 
эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих 
литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

• знание имен и творческих биографий 
наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский 
опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети 
Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие 

направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об 

основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 
(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 
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восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в 

их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и 
исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

11 класс 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим 
углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией 

и др.); 
• несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном 

процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных 
направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике 

символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 
• знание имен и творческих биографий 

наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни 
филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие 

направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об 

основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике; 

принимать участие в научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 
школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 
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названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 

восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский 
опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в 

их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) 
и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 
том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Иностранный язык (английский) 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранные языки" 

отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне и на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее 

составляющих - речевой (говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебно-познавательной): 

По учебному предмету "Иностранный язык" (базовый уровень) 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. 

Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

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

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

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

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 фраз в рамках отобранного тематического 

содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

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

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

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 
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проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; 

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

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

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

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

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками 

в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

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

знаки; 

 

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

характера; 

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

клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры 

простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

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

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне основного 

общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

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

форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

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

нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; 

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

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным признакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

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

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в 
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процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать 

беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», 

в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
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– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные 

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

и отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, 

which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school 

party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

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

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

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present 

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

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, 

Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, 

could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 
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Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

– Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со 

стилем речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем 

времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных 

предложениях. 

Математика 

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

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

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

равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, приводить примеры 

и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

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

теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из 

других учебных предметов; 

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

описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число перестановок; 

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

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

иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать 

признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении 

задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

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

с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, 

косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, система 

уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 

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

параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

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

линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, 
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обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; 

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

учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность функции, 

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

проводить исследование функции; 

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

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; 

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

производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; 

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

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; 

находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с 

помощью дифференциальных уравнений; 

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

комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); 

уметь производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел; 

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

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать 

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

исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

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

задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: 

закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

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

угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, 

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

угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, 

плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, 

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

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь 

поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в 

пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, 

в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 
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геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из 

реальной жизни; 

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

координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное 

произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный 

метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 

3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

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

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать 

полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

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

природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

 

Элементы 

теории 

множеств и 

математичес

кой логики 

 Свободно оперировать3 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и 

разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение 

множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на 

координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного 

и несчетного множества; 

 применять метод математической 

индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и 

при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других 

учебных предметов 

                                         

 

3 Здесь и далее: знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 

характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

 Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки 

делимости суммы и произведения при 

выполнении вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием 

арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных 

степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, 

иррациональных выражений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение 

результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе 

приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи 

расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 

тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 
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 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств 

и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-

рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению 

уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, 

их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений 

и неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства 

с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений 

функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, 

периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; уметь применять эти 

понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении 

задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при 

решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; 

применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач 

преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания 

функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и 

др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математичес

кого анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию 

пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных 

функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению 

задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием 

характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 

исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 
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Статистика 

и теория 

вероятностей

, логика и 

комбинатори

ка 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и 

выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и 

вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями 

комбинаторики и уметь их применять при 

решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции 

случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности 

событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего 

представления и обработки данных 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 иметь представление о 

центральной предельной теореме; 

 иметь представление о 

выборочном коэффициенте 

корреляции и линейной регрессии; 

 иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия 

и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  

теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении 

задач; 

 владеть понятием связность и 

уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 

Текстовые 

задачи 

 Решать разные задачи повышенной 

трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 Достижение результатов раздела 

II 
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 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию 

из одной формы записи в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из 

других предметов 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты 

на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, 

в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, 

выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул 

для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол 

и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения 

задач; 

 уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов 

для трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 
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прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и 

описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади сферы и 

уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в 

пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей 

метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов 

многогранного угла при решении 

задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

 уметь применять формулы 

объемов при решении задач 
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поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение 

векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История 

математики 

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы 

математики 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства 

и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

 Достижение результатов раздела 

II; 

 применять математические знания 

к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 

 

Информатика 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

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

понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный эффект", 

"информационная система", "система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; умение 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, 

приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и мобильных 

компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с операционными 

системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

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

разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 
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цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять 

информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные 

коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального 

числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и текстовых 

данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

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

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки чисел, 

числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; нахождение 

максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой последовательности 

(суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 

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

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

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

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном 

виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  
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– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в 

том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том 

числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства 

доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том 

числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; 

их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-

страницы; использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

История 

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

курса истории должны отражать: 

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

XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

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

в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 

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

народов СССР (России); 
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2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических личностей, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале 

XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, 

оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических событий, 

явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России в XX - 

начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в XX - 

начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические источники 

разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI 

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

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической информации 

по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, средствах 

массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

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

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

диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); 

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

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

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

готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

Предпосылки революции. 

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

Гражданская война и интервенция. Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

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

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

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

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

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

система. Причины распада Советского Союза. 

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

великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и повседневная 
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жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. 

Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. 

"Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

Решающий вклад СССР в Победу. 

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

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических 

единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других 

СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ 

века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и 

мировой истории ХХ века;  
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– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с 

опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

География 

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

курса географии отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 

принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной 

организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

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

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

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

социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и 

задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей 

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 
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9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; 

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

социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и 

политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической 

оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 
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– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

Обществознание 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об (о): 

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

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; 

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

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

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

особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах бюджетного 

процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

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

семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; структуре и функциях политической 

системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

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

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать 

используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний; 

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

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 
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преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах 

массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

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

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

деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей и 

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

обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового 

образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

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

суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и использовать ключевые 

понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

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

услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, 

обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

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

сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе 

полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

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

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

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

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте 

возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни 

человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои 

суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и 

предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной 

рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального 

банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и 

направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах 

социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 
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– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять 

сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи;  

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

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в 

общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном 

обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с 

проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные 

организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и 

его мировоззрения; 

– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы 

общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

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

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического 

развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 
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– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания 

способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах 

общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

Физика 

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

курса физики отражают: 

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

о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе изученных 

законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

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

движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его 

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

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические 

процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; 

атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, 

строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 
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позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

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

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 

цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и 

закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

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

система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный электрический заряд, 

ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

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

измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы оценки 

погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать выводы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно-

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

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

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

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

источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

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

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

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 
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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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

Химия 

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

курса химии отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли 

химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический элемент, 

атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный 

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

кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

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

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы), 
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закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

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

соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, 

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

питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органических 

веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; 

определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических 

решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

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

эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических реакций с 

использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, объема 

(нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для принятия решений 

в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, 

уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 

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

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 

химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников 

(средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и трудовой 

деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность воздействия 

на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации;  

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения применять знания 

об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

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

систему обозначений Л.Брайля для записи химических формул. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

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

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и 

идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о 

строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
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– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей 

классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных 

жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам 

веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных 

исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

Биология 

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

курса биологии отражают: 

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

человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

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

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: 

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

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономерности 

(Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), границы их применимости к живым 

системам; 
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5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: 

наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического 

эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, 

мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы скрещивания для 

разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

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

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в 

практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков 

(типы питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 
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– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и 

действию экологических факторов; 

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

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять 

необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое 

развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК 

(мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

– решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

– оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные 

последствия деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Физическая культура 

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

освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в профессионально-

прикладной сфере; 

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

гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое 

назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

– практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

– практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

– проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

– выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

– выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

– осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; 

знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками 

движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знать 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 
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6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном 

взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 

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

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

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

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

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

права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

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

государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

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

Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и личности в 

обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

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

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
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– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
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– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  
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– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

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

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 

во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

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

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули 

при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
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– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Индивидуальные проект 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и 

приемы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на школьной 

конференции; 

- грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики проведения работ, 

оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы 

обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на 

научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

1.3. Система оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного 

акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации4.  

1.3.1Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах освоения обучающимися примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их итоговой 

аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней оценки 

образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры (стартовая диагностика, текущая и 

тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений, 

промежуточная5 и итоговая аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию6, независимую оценку качества подготовки обучающихся7 и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках внутренней 

оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности оценивания осуществляется 

методическим объединением учителей по данному предмету и администрацией образовательной организации.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению квалификации 

учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции текущей образовательной 

                                         

 

4 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
5 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
6 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
7 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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деятельности, по совершенствованию образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов деятельности 

образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, обеспечивающие определение 

динамики достижения обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

– оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных 

и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, наблюдения и др.); 

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

интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования обеспечивается 

следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и углубленного; 

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

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных 

уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые результаты из блока 

«Выпускник научится», используют наиболее значимые программные элементы содержания и трактуются как 

обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных результатов, в целях управления 

качеством образования возможна при условии использования контекстной информации, включающей информацию об 

особенностях обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 

деятельности, включая внеурочную деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в профессиональном 

сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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

только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
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деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые представлены в примерной программе формирования 

универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных 

групп предметов (например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов социально-гуманитарного 

цикла и т. п.). Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить отдельные 

процедуры по оценке:  

– смыслового чтения,  

– познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, специфические 

для отдельных образовательных областей);  

– ИКТ-компетентности;  

– сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с использованием компьютера; 

сформированности регулятивных и коммуникативных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем один раз в ходе 

обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

индивидуального итогового проекта. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают 

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

комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 

различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, 

которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и 

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

– список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием этапов их формирования (по 

каждому разделу/теме курса) и способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная 

контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

– описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для промежуточной и итоговой аттестации), 

включая нормы оценки и демонстрационные версии итоговых работ; 

– график контрольных мероприятий. 

1.3.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на уровне среднего 

общего образования.  
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Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией образовательной 

организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения предметов) с учетом 

выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении учебной 

программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется особое внимание 

уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении коммуникативными умениями 

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

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

поисковой деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам проверки, 

использования различных методов и способов фиксации информации, ее преобразования и интерпретации).  

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

практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные проекты, задания с закрытым ответом и со 

свободно конструируемым ответом – полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и 

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

контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения промежуточных 

планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных методических комплектах к учебникам, 

входящих в федеральный перечень, и в рабочих программах. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, 

направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, 

фиксирующие достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, 

отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при отборе документов для 

портфолио отдается документам внешних организаций (например, сертификаты участия, дипломы и грамоты 

конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования 

и науки РФ). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры оценки уровня 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части личностных результатов, которые 

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

будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей 

коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне среднего 

общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного 
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этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 

заданий базового уровня или получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базового уровня8.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое 

оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на основании 

планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 

свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части 

планируемые результаты для базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых 

результатов блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки, и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Итоговые работы проводятся по тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на 

государственную итоговую аттестацию. 

Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по представлению 

методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для выпускников средней школы может 

служить письменная проверочная работа или письменная проверочная работа с устной частью или с практической 

работой (эксперимент, исследование, опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть 

портфолио (подборка работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) 

и т.д.  

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из следующих направлений: социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; 

инженерно-конструкторское; информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по следующим 

критериям. 

                                         

 

8 В период введения ФГОС СОО допускается установление критерия освоения учебного материала на уровне 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
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– Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

– Сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос исследования, 

выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

– Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для достижения 

целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

– Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в документе об уровне 

образования установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура примерной программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания 

УУД на уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и условий реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

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

как средство совершенствования их универсальных учебных действий; описание места Программы и ее роли в 

реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для реализации требований ФГОС 

СОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. Требования 

включают:  

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

закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практике; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа направлена на: 

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов 

исследования, индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирование 

личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений; 
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– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование научного 

типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной 

деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, 

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

– практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающимися коммуникативных навыков, 

навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические условия для реализации 

системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами образовательной организации, в том числе 

в профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования определяет 

следующие задачи: 

– организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае необходимости, их родителей по 

совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах 

обучения, таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное применение универсальных 

учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

совершенствованию владения УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

– включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных учебных действий, как 

в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

основного общего к среднему общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную 

систему, определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного 

возраста являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения.  

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

полной мере и приобрести характер универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на предметном 

содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

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

связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, младшем школьном, 

подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие 

характеристики, важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно переход на 

качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как особенный этап в становлении УУД.  

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на регулятивные, 

коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения 

культуры во всех ее аспектах.  

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением осознанности самого 

процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям 

деятельности. Универсальные учебные действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего 

становления обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в то, что 
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может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы непосредственно). Этот процесс, с одной 

стороны, обусловлен спецификой возраста, а с другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного развития происходит 

возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в достаточной степени отрефлексированному, 

используемому для успешной постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом 

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные универсальные 

учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения компетентностного развития, 

поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового является широкий 

перенос сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, универсальные учебные действия начинают испытываться на 

универсальность в процессе пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие должно быть объективировано на школьном 

уровне), осуществить управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных 

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

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные особенности и социальную 

ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного 

уровня (государства, региона, школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает начинающееся 

профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за личностным 

самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с 

осознанием связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 

полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, 

трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий к началу 

обучения на уровне среднего общего образования существенно сказывается на успешности обучающихся. Переход на 

индивидуальные образовательные траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, 

согласование интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, невозможны без 

базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На уровне 

среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, 

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

открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных универсальных учебных 

действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно используют коллективно-распределенную 

деятельность для решения разноплановых задач: учебных, познавательных, исследовательских, проектных, 

профессиональных. Развитые коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно 

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

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст является ключевым для 

развития познавательных универсальных учебных действий и формирования собственной образовательной стратегии. 

Центральным новообразованием для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является залогом успешного 

формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые изучаются на базовом и углубленном уровнях, 

выбора профиля и подготовки к выбору будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению 

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

нацеливаются на то, чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств 

решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания образования 

создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования универсальных учебных действий в школе.  
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

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

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном обучении, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и форм освоения 

предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения обучающихся, полученные вне 

рамок образовательной организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной организации 

(оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, носящие 

полидисциплинарный и метапредметный характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм и методов ведения 

коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от обучающихся предъявления 

продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и формулировать 

соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии обучающегося и формирования 

метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего образования рекомендуется 

организовывать образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, 

целостной картины мира. Например:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в школе: психологией, 

социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, региона, мира в 

целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — открытость. Это 

предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и с детьми иных 

возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной общественности для 

выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно ставить цели 

коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать использование всех 

возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для постановки задачи 

на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 
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– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: 

выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация благотворительных 

акций; 

б) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, выходящих за рамки 

образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается созданием 

условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать возможности 

самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей сертификацией; 

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

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

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

необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными источниками, фондами, 

представителями власти и т. п.; 

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы старшеклассников обусловлены, в 

первую очередь, открытостью образовательной организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне 

среднего общего образования исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для  освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности предполагает и 

допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего 

образования проект реализуется самим старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно 

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

элементы математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и критерии успешности 

реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

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

культурном пространстве, где проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты должны быть 

представлены местному сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-

проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в 

исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод 

сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и исследовательских областях 

деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-познавательных задач 

и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-

исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения принципов учебно-

исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, определяя место 

своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов деятельности, в том 

числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки 

эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении 

работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 

других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 
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2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся, 

в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, должны 

обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают:  

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работниками;  

– уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

– непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и старшей 

школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или педагога, 

владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в рамках одного или 

нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации образовательного 

пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(разнообразие форм получения образования в данной образовательной организации, обеспечение возможности выбора 

обучающимся формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных обучающимися в иных 

образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных 

университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные конференции и 

образовательные события с ровесниками из других городов России и других стран, культурно-исторические и 

языковые погружения с носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том числе в деятельность 

социального проектирования и социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных проектов, так и через 

организованную разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, 

участие в благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание методически единого 

пространства внутри образовательной организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное пространство (нет учебного сотрудничества), не 

происходит информационного обмена, не затребована читательская компетенция, создаются препятствия для 

собственной поисковой, исследовательской, проектной деятельности.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной деятельности, а кардинальное 

изменение содержания, форм и методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного 

наращивания компетенций. Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь идет о 
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разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без определенного уровня владения 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Например, читательская компетенция наращивается не за счет специальных задач, лежащих вне программы 

или искусственно добавленных к учебной программе, а за счет того, что поставленная учебная задача требует 

разобраться в специально подобранных (и нередко деформированных) учебных текстах, а ход к решению задачи 

лежит через анализ, понимание, структурирование, трансформацию текста. Целесообразно, чтобы тексты для 

формирования читательской компетентности подбирались педагогом или группой педагогов-предметников. В таком 

случае шаг в познании будет сопровождаться шагом в развитии универсальных учебных действий.  

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить возможность 

самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов образовательной траектории, 

возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов на уровне 

среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально организованных 

образовательной организацией модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка (например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

– Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных типов 

образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, педагоги вузов, 

педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть использованы различные форматы работы 

участников: индивидуальная и групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов работы, 

стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во время реализации 

оценочного образовательного события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного события, педагогам 

целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в качестве инструментов оценки могут быть 

использованы оценочные листы, экспертные заключения и т.п.; 

– правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой формы работы в 

рамках образовательного оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала события. По 

возможности, параметры и критерии оценки каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), занесенному в оценочный 

лист или экспертное заключение, должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких условиях, 

исходя из каких принципов ставится то или иное количество баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных листов в качестве 

инструмента оценки результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух экспертов 

одновременно; оценки, выставленные экспертами, в таком случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена возможность 

самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

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

используются для оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для других людей; 
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– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, возможные 

источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая корректировка, чтобы 

проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

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

источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением. В функцию тьютора 

(куратора) входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, 

посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и критерии оценки 

проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных действий при 

процедуре защиты реализованного проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика изменений, внесенных 

в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны учитываться 

целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации образовательных организаций, где учатся дети, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; способ агрегации 

данных, формат вывода данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим заинтересованным 

лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом образовательной 

организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить выраженный научный характер. 

Для руководства исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать специалистов и ученых из 

различных областей знаний. Возможно выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – 

в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет организационной возможности 

привлекать специалистов и ученых для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся очно, 

желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной программы, например в 

психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, описание 

инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и экономической областях 

желательным является использование элементов математического моделирования (с использованием компьютерных 

программ в том числе). 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в соответствии с ФГОС 

СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего образования, и сохраняют преемственность с 

основной образовательной программой основного общего образования. 

Программы по учебным предметам разработаны с целью сохранения ими единого образовательного 

пространства и преемственности в задачах между уровнями образования.  

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение планируемых 

образовательных результатов. Курсивом программах учебных предметов обозначены дидактические единицы, 

соответствующие блоку результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Русский язык 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 
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убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Русский язык 

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

Выпускник на углубленном уровне научится: 

воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

русского языка); 

отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 
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использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

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

сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе художественной 

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

выделять и описывать социальные функции русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

- рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

- анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления при оценке собственной и чужой речи; 

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

русского языка); 

- отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 
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- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

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

речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию в 

прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; 

- оценивать стилистические ресурсы языка; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

дискуссионных проблем; 

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

сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и спектра 

используемых языковых средств; 

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

литературы). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

- выделять и описывать социальные функции русского языка; 

- проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями языка, и использовать его 

результаты в практической речевой деятельности; 

- анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

- характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

- проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, 

резюме; 

- проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его функционально-стилевой и 

жанровой принадлежностью; 

- критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический текст; 

- выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой принадлежности; 

- осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

- использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского языка; 

- проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

- редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; 

- определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и культуры речи. 

2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

10 класс 

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

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное явление. Языки 

естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения.  

Основные функции языка. Социальные функции русского языка.  

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

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности.  
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Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными разновидностями языка. Речь как 

деятельность. Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо), их особенности. Виды речевой 

деятельности: рецептивные (аудирование, чтение), их особенности.  

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного). Особенности создания собственного 

высказывания в устной и письменной форме.  

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность общения в различных 

жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации.  

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

Компоненты речевой ситуации.  

Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от коммуникативной 

установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информационной переработки 

прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде тезисов. Владение умениями информационной 

переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде конспектов. Владение умениями 

информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде аннотаций. Владение 

умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление их в виде рефератов. 

Комплексный лингвистический анализ текста.  

Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и диалогической речи. Создание 

устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, 

социально-культурной и деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения. Овладение опытом речевого поведения в ситуациях межкультурного общения. 

Выступление перед аудиторией с докладом. Представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

Культура речи 

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

этический.  

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Историзмы и архаизмы. Фольклорная лексика и фразеология. Русские имена. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур.  

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  

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

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

Композиция публичного выступления.  

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

официально-деловой сфере общения. Особенности речевого этикета в научной сфере общения. Культура разговорной 

речи. 

 

№ Наименование контрольной работы 

1.  Входная контрольная работа. 

2.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

3.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

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

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

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы существования русского 

национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка. Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Лингвистика в системе гуманитарного знания. Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее 

разделы. Лингвистический эксперимент. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 
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Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Речь. Речевое общение 

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. Стилистические ресурсы языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

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

Композиция публичного выступления. 

Культура публичного выступления с текстами различной жанровой принадлежности. Речевой 

самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 

Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), стиля, разговорной речи 

(рассказ, беседа, спор). Виды сочинений. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной литературы от 

других разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи.  

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. Проведение 

стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Особенности речевого этикета в публицистической сфере общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Совершенствование собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании. Варианты языковых норм. Осуществление выбора 

наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки зрения ее эффективности в 

достижении поставленных коммуникативных задач. Разные способы редактирования текстов. 

Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи. Редактирование текстов различных стилей и 

жанров на основе знаний о нормах русского литературного языка. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории 

происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. 

 

№ Наименование контрольной работы 

1.  Входная контрольная работа. 

2.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

3.  Пробный экзамен в форме ЕГЭ. 

4.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

 

 Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке   
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1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Язык как многофункциональная развивающаяся 

знаковая система и общественное явление.  

1  

2.  Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и общественное 

явление.  

1  

3.  Языки естественные и искусственные.  1  

4.  Языки естественные и искусственные.  1  

5.  Языки государственные, мировые, межнационального общения. 1  

6.  Языки государственные, мировые, межнационального общения. 1  

7.  Основные функции языка.  1  

8.  Основные функции языка.  1  

9.  Социальные функции русского языка. 1  

10.  Русский язык в современном мире.  1  

11.  Русский язык в современном мире.  1  

12.  Русский язык как один из индоевропейских языков.  1  

13.  Русский язык как один из индоевропейских языков.  1  

14.  Русский язык в кругу других славянских языков.  1  

15.  Русский язык в кругу других славянских языков.  1  

16.  Историческое развитие русского языка.  1  

17.  Историческое развитие русского языка.  1  

18.  Роль старославянского языка в развитии русского языка. 1  

19.  Роль старославянского языка в развитии русского языка. 1  

 Речь. Речевое общение   

20.  Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

1  

21.  Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

1  

22.  Входная диагностическая работа   

23.  Анализ входной диагностической работы. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка.  

1  

24.  Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка.  

1  

25.  Речь как деятельность.  1  

26.  Речь как деятельность.  1  

27.  Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо), их особенности. 1  

28.  Виды речевой деятельности: продуктивные (говорение, письмо), их особенности. 1  

29.  Виды речевой деятельности: рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 1  

30.  Виды речевой деятельности: рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 1  

31.  Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного). 1  

32.  Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного). 1  

33.  Особенности создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 1  

34.  Особенности создания собственного высказывания в устной и письменной форме. 1  

35.  Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 
общения в различных жизненных ситуациях.  

1  

36.  Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях.  

1  

37.  Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. 

1  

38.  Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. 

1  

39.  Речевое общение и его основные элементы.  1  

40.  Речевое общение и его основные элементы.  1  

41.  Виды речевого общения.  1  

42.  Виды речевого общения.  1  

43.  Сферы и ситуации речевого общения.  1  

44.  Сферы и ситуации речевого общения.  1  

45.  Компоненты речевой ситуации. 1  

46.  Контрольная работа за 1 полугодие. 1  

47.  Анализ контрольной работы. Компоненты речевой ситуации. 1  

48.  Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 

коммуникативной установки. 

1  

49.  Осознанное использование разных видов чтения и аудирования в зависимости от 1  
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коммуникативной установки.  

50.  Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы.  

1  

51.  Способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов, справочной литературы.  

1  

52.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов.  

1  

53.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов.  

1  

54.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 
текстов и представление их в виде конспектов.  

1  

55.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде конспектов.  

1  

56.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде аннотаций.  

1  

57.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде аннотаций.  

1  

58.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде рефератов.  

1  

59.  Владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде рефератов.  

1  

60.  Комплексный лингвистический анализ текста. 1  

61.  Комплексный лингвистический анализ текста. 1  

62.  Монологическая и диалогическая речь.  1  

63.  Монологическая и диалогическая речь.  1  

64.  Развитие навыков монологической и диалогической речи.  1  

65.  Развитие навыков монологической и диалогической речи.  1  

66.  Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

общения.  

1  

67.  Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

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

общения.  

1  

68.  Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения.  

1  

69.  Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях 
общения.  

1  

70.  Овладение опытом речевого поведения в ситуациях межкультурного общения.  1  

71.  Овладение опытом речевого поведения в ситуациях межкультурного общения.  1  

72.  Выступление перед аудиторией с докладом.  1  

73.  Выступление перед аудиторией с докладом.  1  

74.  Представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 1  

75.  Представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 1  

 Культура речи   

76.  Культура речи как раздел лингвистики.  1  

77.  Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 1  

78.  Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 1  

79.  Взаимосвязь языка и культуры.  1  

80.  Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 1  

81.  Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 1  

82.  Историзмы и архаизмы. 1  

83.  Историзмы и архаизмы. 1  

84.  Фольклорная лексика и фразеология.  1  

85.  Фольклорная лексика и фразеология.  1  

86.  Русские имена.  1  

87.  Русские имена.  1  

88.  Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 1  

89.  Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 1  
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выразительность речи.  

90.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

91.  Анализ промежуточной аттестации. 1  

92.  Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 1  

93.  Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 1  

94.  Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 1  

95.  Культура публичной речи.  1  

96.  Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала.  1  

97.  Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала.  1  

98.  Композиция публичного выступления. 1  

99.  Культура научного и делового общения (устная и письменная формы).  1  

100.  Особенности речевого этикета в официально-деловой сфере общения.  1  

101.  Особенности речевого этикета в научной сфере общения.  1  

102.  Культура разговорной речи. 1  

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

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

1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Язык и общество.  1  

2.  Язык и культура.  1  

3.  Язык и история народа.  1  

4.  Русский язык в Российской Федерации и в современном мире: в международном 

общении, в межнациональном общении.  

1  

5.  Формы существования русского национального языка (литературный язык).  1  

6.  Формы существования русского национального языка (просторечие, народные 

говоры).  

1  

7.  Формы существования русского национального языка (профессиональные 

разновидности).  

1  

8.  Формы существования русского национального языка (жаргон, арго).  1  

9.  Роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка.  1  

10.  Активные процессы в русском языке на современном этапе.  1  

11.  Входная контрольная работа. 1  

12.  Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.  1  

13.  Проблемы экологии языка. 1  

14.  Лингвистика в системе гуманитарного знания.  1  

15.  Русский язык как объект научного изучения.  1  

16.  Русистика и ее разделы.  1  

17.  Лингвистический эксперимент.  1  

18.  Виднейшие ученые-лингвисты и их работы.  1  

19.  Основные направления развития русистики в наши дни. 1  

20.  Основные жанры научного стиля (доклад).  1  

21.  Основные жанры научного стиля (аннотация).  1  

22.  Основные жанры научного стиля (статья).  1  

23.  Основные жанры научного стиля (тезисы).  1  

24.  Основные жанры научного стиля (конспект).  1  

25.  Основные жанры научного стиля (рецензия).  1  

26.  Основные жанры научного стиля (выписки.).  1  

27.  Основные жанры научного стиля (реферат и др.).  1  

28.  Основные жанры научного стиля (реферат и др.).  1  

29.  Основные жанры официально-делового стиля (резюме).  1  

30.  Основные жанры официально-делового стиля (характеристика).  1  

31.  Основные жанры официально-делового стиля (расписка, доверенность и др.).  1  

32.  Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  1  

33.  Виды сочинений.  1  

34.  Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

1  

 Речь. Речевое общение   

35.  Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 1  
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дифференциации языка.  

36.  Функциональные стили (научный). 1  

37.  Функциональные стили (официально-деловой). 1  

38.  Функциональные стили (публицистический). 1  

39.  Разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка.  

1  

40.  Стилистические ресурсы языка. 1  

41.  Стилистические ресурсы языка. 1  

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

средства, характерные для разговорного языка. 

1  

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

средства, характерные для научного стиля. 

1  

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

средства, характерные для публицистического, стиля. 

1  

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

средства, характерные для официально-делового стиля. 

1  

46.  Культура публичной речи.  1  

47.  Культура публичной речи.  1  

48.  Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала.  1  

49.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

50.  Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала.  1  

51.  Композиция публичного выступления. 1  

52.  Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности.  

1  

53.  Культура публичного выступления с текстами различной жанровой 

принадлежности.  

1  

54.  Речевой самоконтроль, самооценка, самокоррекция. 1  

55.  Основные жанры публицистического (выступление) стиля.  1  

56.  Основные жанры публицистического (статья) стиля.  1  

57.  Основные жанры публицистического (интервью) стиля.  1  

58.  Основные жанры публицистического (очерк и др.) стиля.  1  

59.  Основные жанры разговорной речи (рассказ).  1  

60.  Основные жанры разговорной речи (беседа).  1  

61.  Основные жанры разговорной речи (спор).  1  

62.  Виды сочинений.  1  

63.  Виды сочинений.  1  

64.  Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-
смысловых типов, стилей и жанров. 

1  

65.  Литературный язык и язык художественной литературы.  1  

66.  Отличия языка художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка.  

1  

67.  Основные признаки художественной речи. 1  

68.  Основные изобразительно-выразительные средства языка. 1  

69.  Текст.  1  

70.  Признаки текста. 1  

71.  Виды чтения.  1  

72.  Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

1  

73.  Информационная переработка текста.  1  

74.  Виды преобразования текста. 1  

75.  Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка.  

1  

76.  Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

1  

77.  Пробный экзамен в форме ЕГЭ. 1  

78.  Анализ пробного экзамена в форме ОГЭ. 1  

 Культура речи 1  

79.  Особенности речевого этикета в публицистической сфере общения.    

80.  Культура разговорной речи. 1  

81.  Языковая норма и ее функции.  1  

82.  Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы русского литературного языка.  

1  
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83.  Основные виды языковых норм: лексические нормы русского литературного языка.  1  

84.  Основные виды языковых норм: грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка.  

1  

85.  Основные виды языковых норм: стилистические нормы русского литературного 

языка.  

1  

86.  Орфографические нормы. 1  

87.  Пунктуационные нормы.  1  

88.  Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  1  

89.  Совершенствование собственных коммуникативных способностей и культуры 

речи.  

1  

90.  Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.  1  

91.  Уместность использования языковых средств в речевом высказывании.  1  

92.  Варианты языковых норм.  1  

93.  Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

1  

94.  Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач.  

1  

95.  Разные способы редактирования текстов. 1  

96.  Анализ коммуникативных качеств и эффективности речи.  1  

97.  Редактирование текстов различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка. 

1  

98.  Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 

1  

99.  Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции страны. 

1  

100.  Использование этимологических словарей и справочников для подготовки 

сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 

исторические и культурные традиции страны. 

1  

101.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

102.  Анализ контрольной работы. 1  

Литература 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 
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сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 
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- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
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- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 
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анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности поколений; включение 

в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; сформированность ценностного отношения к 

литературе как неотъемлемой части культуры; 

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

развитием личности; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к традиционным ценностям и сокровищам 

мировой культуры; 

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

ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и современной литературы, в том числе 

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.А.Цветаевой; стихотворения и поэма "Реквием" А.А.Ахматовой; роман М.А.Шолохова "Тихий 

Дон" (избранные главы); роман М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение 

А.П.Платонова; стихотворения А.Т.Твардовского, Б.Л.Пастернака, повесть А.А.Солженицына "Один день Ивана 

Денисовича"; произведения литературы второй половины XX-XXI в.: не менее двух прозаиков по выбору (в том числе 

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

В.Л.Кондратьева, В.Г.Распутина, А.А.Фадеева, В.М.Шукшина и других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе 

И.А.Бродского, А.А.Вознесенского, В.С.Высоцкого, Е.А.Евтушенко, Н.А.Заболоцкого, А.С.Кушнера, Б.Ш.Окуджавы, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, 

А.В.Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести 

Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж.Оруэлла, Э.М.Ремарка, Э.Хемингуэя, Дж.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворения 

А.Рембо, Ш.Бодлера; пьесы Г.Ибсена, Б.Шоу и других); не менее одного произведения из литературы народов России 

(в том числе произведения Г.Айги, Р.Гамзатова, М.Джалиля, М.Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, Ю.Рытхэу, 

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

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

писателя в процессе анализа художественных произведений, выявлять их связь с современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях, 

участвовать в дискуссии на литературные темы; 

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

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в 

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

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

(с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем подтекста) с использованием теоретико-

литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на уровне начального общего и основного общего 

образования): 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; 

традиция и новаторство; 
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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 (объем сочинения - не менее 250 слов); владение умением редактировать и 

совершенствовать собственные письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

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

ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры двух или более 

текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

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

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

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие 

проблемный характер и требующие анализа; 

давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) основные темы или идеи 

произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая 

сложность художественного мира произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей элементов художественного 

мира произведения: места и времени действия, способы изображения действия и его развития, способы введения 

персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая 

переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, раскрывая, как 

взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его общей структуры и 

обусловливает эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется отличать то, что прямо 

заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и 

т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на 

самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира 

произведения, понимание принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 
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выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные 

интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного 

развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного 

знания (философией, историей, психологией и др.); 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), 

оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена 

героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

2.Содержание учебного предмета «Литература» 

10 класс 

Поэзия середины и второй половины XIX века  

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое»),«Нам не дано предугадать…», «Не то, что 

мните вы, природа…», «О, как убийственно мы любим...»,  «Певучесть есть в морских волнах…»,  «Умом Россию 

не понять», «Silentium!», «Предопределение»,   «Фонтан»,   «Эти бедные селенья…», «День и ночь». 

Входная контрольная работа 

А.А. Фет. Стихотворения: «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом…», «Это утро, радость эта…» 

«Как беден наш язык! Хочу и не могу…»,  «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…»,«Я тебе ничего не 

скажу…»,« На стоге сена ночью южной…»,  «Одним толчком согнать ладью живую…»., «Как беден наш язык…». 

А.К. Толстой. Стихотворения:  «Край ты мой, родимый край...»,  «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный…»  

Входная контрольная работа  

Н.А. Некрасов .Поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов . Стихотворения: «Блажен незлобивый поэт…», «В дороге»,«Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...»,  «О Муза! я у двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Пророк»,«Родина», 

«Тройка», «Размышления у парадного подъезда», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Я не 

люблю иронии твоей…» 

 Н.А. Некрасов . Поэма «Русские женщины» 

Сочинение по творчеству Н.А.Некрасова 

Реализм XIX – XX века  

А.Н. Островский .Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский .Пьесы «Бесприданница» 

        Н.А. Добролюбов.Статья «Луч света в темном царстве» 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов»  

И.А. Гончаров. Роман «Обыкновенная история» 

Сочинение по роману И. А. Гончарова «Обломов» 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

       И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 

       И.С. Тургенев. Повесть «Первая любовь» 

       Сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» 

Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман «История одного города 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 
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 Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 

Сочинение по роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» 

А.П. Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Попрыгунья», «Душечка» 

        А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад»  

        Сочинение по пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад» 

        Литература народов России 

         К. Хетагуров «Осетинская лира» 

        Региональные произведения о родном городе, крае  

          М. Джалиль. «Моабитская тетрадь» 

         Мировая литература 

          Г. де Мопассан. Роман «Милый друг» 

          Г. Ибсен. Пьеса «Нора» 

          А. Рембо. Стихотворение «Пьяный корабль» 

         Т.С. Элиот. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа. 

 

№ Наименование контрольной работы 

4.  Входная контрольная работа. 

5.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

6.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

 

Реализм XIX – XX века  

И.А. Бунин. Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «У зверя есть гнездо, у птицы есть нора…» 

И.А. Бунин. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско»,  «Легкое дыхание», «Темные 

аллеи», «Чистый понедельник». 

А.И. Куприн.  Рассказ «Гранатовый браслет» 

Входная контрольная работа 

М. Горький. Рассказ «Старуха Изергиль» 

М. Горький. Пьеса «На дне»  

Сочинение по пьесе М. Горького «На дне» 

       Модернизм конца XIX – ХХ века  

В.Я. Брюсов. Стихотворения:  «Грядущие гунны», «Юному поэту» 

       К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие тени…» 

       А. Белый. Стихотворения: «Раздумье», «Русь» 

Н.С. Гумилев . Стихотворения: «Андрей Рублев», «Жираф», «Заблудившийся трамвай» 

В. Хлебников. Стихотворения: «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом» 

И.Северянин.Стихотворения6 «Интродукция», «Эпилог» 

Н. Клюев. Стихотворения: «Осинушка», «Я не люблю цыганские кочевья» 

А.А. Блок. Стихотворения: : «Мы встречались с тобой на закате…»,  «Вхожу я в темные храмы…», «Девушка 

пела в церковном хоре…», «О, весна, без конца и без краю…», …»,   «О доблестях, о подвигах, о славе…»,«Она 

пришла с мороза…»;  », «Незнакомка», «Ночь, улица, фонарь…», «Когда Вы стоите на моем пути…», «На 

железной дороге», «В ресторане», цикл «На поле Куликовом», «Скифы», …»,  «Россия»,  «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться», «Я отрок, зажигаю свечи…»,   «Пушкинскому Дому», «Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…», «Рождённые в годы глухие» 

        А.А. Блок Поэма «Двенадцать» 

        Сочинение по творчеству А.А.Блока 

        Литература советского времени  

         В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно», «Нате!», «Письмо     

Татьяне Яковлевой», Лиличка!», «Разговор  с фининспектором о  поэзии», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся»,  

«Послушайте»,«Первое вступление к поэме «Во весь    голос», поэма «Облако в штанах»    
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С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,«Русь советская», 

«Письмо матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,«Собаке Качалова», », «Письмо к женщине», «Я последний поэт 

деревни…»,«До свиданья, друг мой, до свиданья!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,«Мы теперь 

уходим понемногу…»,«Отговорила роща золотая…»,   

        С.А. Есенин. Роман в стихах «Анна Снегина».  

        Контрольная работа за 1 полугодие 

        А.А. Ахматова. Поэма «Реквием», «Поэма без героя» 

А.А. Ахматова. Стихотворения: «Все расхищено, предано, продано…»,«Не с теми я, кто бросил землю…»,   

«Родная земля» 

         А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 

        М.И. Цветаева. Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что вы больны не мной…»,     

«Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их упало в эту бездну…»,  «О, слезы на глазах…».   «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…»,«Все повторяю первый стих…», Идешь, на меня 

похожий», «Кто создан из камня…», «Откуда такая нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному 

столбу»,  «Расстояние: версты, мили… Очерк «Мой Пушкин», «Тоска по родине! Давно…»,«Расстояние: версты, 

мили…» 

           Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой и М.И. Цветаевой 

О.Э. Мандельштам «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Лишив меня морей, разбега и разлета…»,«Нет, никогда 

ничей я не был современник…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Бессонница, Гомер, Тугие паруса», 

«Я вернулся…», «Notre Dame”, «Сумерки свободы»   

Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», «Любить иных – тяжелый крест…», «Во всем 

мне хочется дойти…», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Давай ронять слова…», «Снег идёт» 

Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 

М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»  

       Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

        А.П. Платонов. Повесть, «Котлован», 

М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  

Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

А.И. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича» «Матренин двор» 

В.Т. Шаламов. Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», «Тифозный карантин»,  

В.М. Шукшин. Рассказы «Верую», «Сапожки» 

Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти размышляя…», «Где-то в поле, возле 

Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  

«Искусство», «Я не ищу гармонии в природе…» 

И.А. Бродский. Стихотворения:  «В деревне Бог живет не по углам…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», 

«Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда» 

А.Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О сущем», «Вся суть в одном-

единственном завете…»,», «Я знаю, никакой моей вины…» 

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Звезда полей»,«Привет, Россия, родина моя!..», «Русский 

огонек» 

Проза второй половины ХХ века  

В.Г. Распутин. Рассказы и повести: «Деньги для Марии» 

В.В. Быков. Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев. Повести: «А зори здесь тихие» 

      Драматургия второй  половины ХХ века  

А.В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 

        Поэзия второй половины XX века  

        А. А..Вознесенский. Стихотворения: «Ностальгия по-настоящему», «Сага» 

        Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Бабий Яр» 

        В.Высоцкий. Стихотворения: «Я не люблю», «Песня о друге», «Он не вернулся». 

        Современный литературный процесс  

Т.Толстая.Рассказ «На золотом крыльце сидели» 

Л.Е. Улицкая. Рассказ «Капустное чудо» 

Д.Л.Быков. Стихотворения: «Счастья не будет», «Ясно» 

  Литература народов России  

М. Карим. Жизнь и творчество. Стихотворение «Цветы на камне». 
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        Мировая литература  

 Ш. Бодлер.Стихотворения ««Человек и море», «Падаль», «Гимн красоте» 

 П. Верлен.Стихотворение «Осенняя песня» 

Ф. Кафка . Рассказ «Превращение» 

№ Наименование контрольной работы 

5.  Входная контрольная работа. 

6.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

7.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

2. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Поэзия середины и второй половины XIX века    

1.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «День и ночь…», «Умом Россию не 

понять», «Нам не дано предугадать…», «Фонтан». 

1  

2.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…»., «Певучесть есть в 
морских волнах…»», «Эти бедные селенья…». 

1  

3.  Ф.И. Тютчев. Стихотворения: «О, как убийственно мы любим...», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), «Предопределение». 

1  

4.   А.А. Фет. Стихотворения: «Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом…», 

«Это утро, радость эта…» 

1  

5.  А.А. Фет. Стихотворения: «Хочу и не могу…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…»,«Я тебе ничего не скажу…» 

1  

6.  А.А. Фет. Стихотворения: «На стоге сена ночью южной…», «Одним толчком 

согнать ладью живую…», «Как беден наш язык!» 

1  

7.  А.К. Толстой. Стихотворения: «Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», 

1  

8.   А.К. Толстой. Стихотворения: «Двух станов не боец, но только гость случайный…»  1  

9.  Входная контрольная работа. 1  

10.  Анализ входной контрольной работы.  1  

11.  Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом…», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Поэт и Гражданин», «Блажен незлобивый поэт…», «Пророк». 

1  

12.  Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Родина», «Тройка», «Размышления у парадного 

подъезда», «В дороге», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…») 

1  

13.  Н.А. Некрасов. Стихотворения: «Мы с тобой бестолковые люди...», «Я не люблю 

иронии твоей». 

1  

14.  Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»  1  

15.  Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»   1  

16.  Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»   1  

17.  Н.А. Некрасов. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»   1  

18.  Н.А. Некрасов. Поэма «Русские женщины» 1  

19.  Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 1  

 Реализм 19-20в.   

20.  А.Н. Островский .Пьеса «Гроза» 1  

21.  А.Н. Островский .Пьеса «Гроза» 1  

22.  А.Н. Островский .Пьеса «Гроза» 1  

23.  А.Н. Островский .Пьеса «Гроза»   

24.  А.Н. Островский .Пьеса «Гроза» 1  

25.  Н. А .Добролюбов. Статья «Луч света в темном царстве» 1  

26.  А.Н. Островский. Пьеса «Бесприданница». 1  

27.  Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза». 1  

28.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов»  1  

29.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 1  

30.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 1  

31.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 1  

32.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов»   

33.  И.А. Гончаров. Роман «Обломов» 1  
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34.  И.А.Гончаров. Роман «Обыкновенная история» 1  

35.  Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов». 1  

36.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  1  

37.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  1  

38.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети»  1  

39.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1  

40.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1  

41.  Полугодовая контрольная работа 1  

42.  Анализ полугодовой контрольной работы. И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1  

43.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1  

44.  И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети» 1  

45.  И.С.Тургенев «Повесть «Первая любовь» 1  

46.  Сочинение по роману И.С.Тургенева «Отцы и дети» 1  

47.  Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 1  

48.  Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 1  

49.  М.Е. Салтыков-Щедрин . Роман «История одного города 1  

50.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 1  

51.  М.Е. Салтыков-Щедрин. Цикл «Сказки для детей изрядного возраста» 1  

52.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание» 1  

53.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

54.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

55.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

56.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

57.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

58.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

59.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

60.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

61.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

62.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 1  

63.  Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание».  1  

64.  Сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 1  

65.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

66.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

67.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

68.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

69.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

70.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

71.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

72.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

73.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир»  1  

74.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

75.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

76.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

77.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

78.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

79.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

80.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

81.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

82.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

83.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

84.  Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир» 1  

85.  Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 1  

86.  А.П. Чехов. Рассказы «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник» 1  

87.  А.П. Чехов. Рассказ «Дама с собачкой» 1  

88.  А.ПА.П. Чехов. Рассказ «О любви» 1  

89.  А.П. Чехов. Рассказы:  «Студент», «Попрыгунья», «Душечка». 1  

90.  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 1  

91.  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 1  

92.  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 1  

93.  А.П. Чехов. Пьеса «Вишневый сад» 1  

94.  А.П. Чехов. Пьеса «Вишнёвый сад» 1  
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95.  Сочинение по пьесе А.П.Чехова «Вишнёвый сад» 1  

 Литература народов России   

96.  К.Хетагуров «Осетинская лира». 1  

 Региональные произведения о родном городе, крае  

 

  

97.  М.Джалиль. «Моабитская тетрадь» 1  

 Мировая литература   

98.  Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1  

99.  Анализ контрольной работы.Г. Ибсен. Пьеса «Нора» 1  

100.  А. Рембо.Стихотворение «Пьяный корабль» 1  

101.  Т.С. Элиот. Стихотворение «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока» 1  

102.  Г. де Мопассан. Роман «Милый друг» 1  

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Реализм XIX – XX века    

1.  И.А. Бунин. Стихотворения: «Аленушка», «Вечер», «У зверя есть гнездо, у птицы 

есть нора…» 

1  

2.  И.А. Бунин. Рассказы: «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». 1  

3.  И.А. Бунин. Рассказы: «Антоновские яблоки», «Тёмные аллеи» 1  

4.  И.А. Бунин.  «Господин из Сан-Франциско» 1  

5.  И.А. Бунин.  «Господин из Сан-Франциско»   

6.  А.И. Куприн. «Гранатовый браслет»  1  

7.  А.И. Куприн. «Гранатовый браслет»  1  

8.  Входная контрольная работа  1  

9.  Анализ входной контрольной работы 1  

10.  М. Горький. Рассказ: «Старуха Изергиль» 1  

11.  М. Горький. Пьеса «На дне» 1  

12.  М. Горький. Пьеса «На дне» 1  

13.  М. Горький. Пьеса «На дне» 1  

14.  М. Горький. Пьеса «На дне» 1  

15.  Сочинение по пьесе М. Горького «На дне» 1  

 Модернизм конца XIX – ХХ века    

16.  В.Я. Брюсов. Стихотворения: «Грядущие гунны», «Юному поэту»А.А. Блок Поэма 

«Двенадцать»  

1  

17.  К.Д. Бальмонт. Стихотворения: «Безглагольность», «Я мечтою ловил уходящие 

тени…» 

1  

18.  А.Белый. Стихотворения: «Раздумье», «Русь»  1  

19.  Н.С. Гумилев . Стихотворения: «Жираф», «Заблудившийся трамвай» 1  

20.  В. Хлебников. Стихотворения «Бобэоби пелись губы…», «Заклятие смехом» 1  

21.  И.Северянин. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог»   

22.  Н.Клюев. Стихотворения: «Осинушка», « Я люблю цыганские кочевья» 1  

23.  А.А. Блок. Стихотворения: «Мы встречались с тобой на закате…», «Вхожу я в 

темные храмы…», «Девушка пела в церковном хоре…»,«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Она пришла с мороза…» 

1  

24.  А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Ночь,улица…», «Когда вы стоите на 

моём пути…», «В ресторане», «На железной дороге» 

1  

25.  А.А. Блок. Стихотворения:«Скифы», цикл «На поле Куликовом»,«Россия», «Русь 

моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться…» 

1  

26.  А.А. Блок. Стихотворения: «Я отрок, зажигаю свечи…», «Пушкинскому Дому», », 

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…», «Рожденные в года глухие…», 

1  

27.  А.А. Блок Поэма «Двенадцать» 1  

28.  А.А. Блок Поэма «Двенадцать» 1  

29.  А.А. Блок Поэма «Двенадцать» 1  

30.  Сочинение по творчеству А.Блока 1  

 Литература советского времени   

31.  В.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно» 1  

32.  В.В. Маяковский. Стихотворения: «Нате!», «Послушайте!» 1  

33.  В.В. Маяковский. Стихотворения: «», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка!» 1  



104 
 

34.  В.В. Маяковский. Стихотворения: «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное»   

1  

35.  В.В. Маяковский. Стихотворение «Прозаседавшиеся» 1  

36.  В.В. Маяковский.Первое вступление к поэме «Во весь голос». Поэма «Облако в 

штанах», 

1  

37.  С.А. Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная…», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Русь советская», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…»,  «Письмо матери», 

1  

38.  С.А. Есенин. Стихотворения: «Собаке Качалова», «Письмо к женщине», «Я 

последний поэт деревни…», «До свидания,друг мой,до свидания…» 

1  

39.  С.А. Есенин. Стихотворения:«Не бродить, не мять в кустах багряных…»,…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Мы теперь уходим….», «Отговорила роща 

золотая…». 

1  

40.  С.А.Есенин. Роман в стихах «Анна Снегина» 1  

41.   Контрольная работа за 1 полугодие   

42.  Анализ контрольной работы   

43.  А.А. Ахматова. Стихотворения: : «Сжала руки под темной вуалью…», «Песня 

последней встречи», …», «Я научилась просто, мудро жить…» «Мне ни к чему 

одические рати» А.А. Ахматова. Поэма «Реквием», «Поэма без героя» 

1  

44.  А.А. Ахматова. Стихотворения: «Муза», …», «Перед весной бывают дни такие…»,  
«Творчество», «Все расхищено, предано, продано 

1  

45.  А.А. Ахматова. Стихотворения: «Все расхищено, предано, продано…», «Не с теми я, 

кто бросил землю…», «Родная земля» 

1  

46.  А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 1  

47.  А.А. Ахматова. Поэма «Реквием» 1  

48.  М.И. Цветаева. Стихотворения: «Генералам двенадцатого года», «Мне нравится, что 

вы больны не мной…», «Моим стихам, написанным так рано…», «О сколько их 

упало в эту бездну…»,  «О, слезы на глазах…».   «Стихи к Блоку» («Имя твое – 

птица в руке…»), «Тоска по родине! Давно…»,«Все повторяю первый стих…», 

1  

49.  М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий», «Кто создан из камня…», «Откуда такая 

нежность», «Попытка ревности», «Пригвождена к позорному столбу»,  «Расстояние: 

версты, мили… Очерк «Мой Пушкин» 

1  

50.  М.И. Цветаева. Стихотворения: «Тоска по родине! Давно…», «Расстояние: версты, 

мили…» 

1  

51.  Сочинение по творчеству А.А.Ахматовой и М.И.Цветаевой   

52.  О.Э. Мандельштам. Стихотворения:   «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез…»,«Notre Dame»,  «Сумерки свободы» 

1  

53.  О.Э. Мандельштам. Стихотворения:«Я не слыхал рассказов Оссиана…»,  «Лишив 

меня морей, разбега и разлета…», «Нет, никогда ничей я не был современник…» 

1  

54.  О.Э. Мандельштам. Стихотворения: «Бессонница,Гомер.Тугие паруса», «За 

гремучую доблесть…» 

  

55.  Б.Л. Пастернак. Стихотворения: «Быть знаменитым некрасиво…», Любить иных – 
тяжелый крест…»,  «Во всем мне хочется дойти…» 

1  

56.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..»,«Давай ронять слова…»,   

«Снег идет» 

1  

57.  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 1  

58.  Б.Л. Пастернак. Роман «Доктор Живаго» 1  

59.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 1  

60.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» 1  

61.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита»  1  

62.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита 1  

63.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита 1  

64.  М.А. Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита 1  

65.  Сочинение по роману М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита» 1  

66.  А.П.Платонов Повесть «Котлован» 1  

67.  АП..Платонов Повесть «Котлован» 1  

68.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон»  1  

69.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

70.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

71.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

72.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

73.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

74.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  
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75.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

76.  М.А. Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» 1  

77.  Сочинение по роману М.А.Шолохова «Тихий Дон» 1  

78.  А.Т. Твардовский . Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «О 

сущем»,«Я знаю, никакой моей вины…» 

1  

79.  В.Т. Шаламов. Рассказы: «На представку», «Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин» 

1  

80.  А.И. Солженицын. Рассказ «Один день Ивана Денисовича» 1  

81.  А.И. Солженицын. «Матренин двор», 1  

82.  В.М. Шукшин. Рассказы «Верую», «Сапожки»,  1  

83.  Н.А. Заболоцкий. Стихотворения: «В жилищах наших», «Вчера, о смерти 

размышляя…», «Где-то в поле, возле Магадана…», «Движение», «Ивановы», «Лицо 

коня», «Метаморфозы».  «Новый Быт»,  «Рыбная лавка»,  «Искусство», «Я не ищу 

гармонии в природе…» 

1  

84.  И.А. Бродский. Стихотворения: «В деревне Бог живет не по углам…», «Воротишься 

на родину. Ну что ж…», «Осенний крик ястреба», «Рождественская звезда» 

1  

85.  Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Видения на холме», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Русский огонек» 

1  

 Проза второй половины ХХ века    

86.  В.Распутин «Деньги для Марии» 1  

87.  В.В. Быков. Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 1  

88.  В.В. Быков. Повести: «Знак беды», «Обелиск», «Сотников» 1  

89.  Б.Л..Василье.Повесть «А зори здесь тихие» 1  

90.  В.П.Астафьев.Повесть «Царь-рыба» 1  

 Драматургия второй половины 20в.   

91.  А.В..Вампилов. Пьеса «Утиная охота» 1  

 Поэзия второй половины 20в.   

92.  А. А..Вознесенский. Стихотворения: «Ностальгия по-настоящему», «Сага» 1  

93.  Е.А.Евтушенко. Стихотворение «Бабий Яр» 1  

94.  В.Высоцкий. Стихотворения: «Я не люблю», «Песня о друге», «Он не вернулся». 1  

 Современный литературный процесс   

95.  Т.Н.Толстая. Рассказ «На золотом крыльце сидели» 1  

96.  Л.Улицкая. Рассказ «Капустное чудо» 1  

97.  Д.Л..Быков. Стихотворения: «Счастья не будет», «Ясно» 1  

 Литература народов России   

98.  М.Карим. Стихотворения: «Берега остаются», «Цветы на камне» 1  

 Мировая литература   

99.  Ш.Бодлер. Стихотворения: «Человек и море», «Падаль», «Гимн красоте» 1  

100.  Поль Верлен. Стихотворение «Осенняя песня» 1  

101.  Ф.Кафка. Рассказ «Превращение» 1  

102.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1  

 

Иностранный язык (английский) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
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сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
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сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
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- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



111 
 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: 

Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их предупреждение и 

разрешение. Внешность и характер человека и литературного персонажа. Повседневная жизнь. Здоровый образ жизни. 

Школьное образование. Выбор профессии. Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в 

современном мире. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природа и экология. Технический прогресс, 

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

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

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

неофициального и официального общения объемом до 9 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

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

отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

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

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

отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной 

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

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

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

объемом 600-800 слов, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения 

в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием прочитанного; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и 

понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая принятый речевой этикет; 

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

прочитанный/прослушанный текст; заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста или дополняя информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 

180 слов; 

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

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

особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух аутентичные тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на 
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изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и интонации; овладение орфографическими навыками 

в отношении изученного лексического материала; овладение пунктуационными навыками: использовать запятую при 

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

знаки; 

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

характера; 

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

клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры 

простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений; 

выявление признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических единиц, освоенных на уровне 

основного общего образования; навыками употребления родственных слов, образованных с помощью аффиксации, 

словосложения, конверсии; 

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

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках тематического 

содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и использовать лексико-

грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи 

наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, 

система образования, страницы истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

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

нормы вежливости в межкультурном общении; 

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

дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки информации: при говорении - переспрос; 

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

догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по существенным 

признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

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

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с использованием материалов 

на изучаемом иностранном языке и применением информационно-коммуникационных технологий; соблюдать 

правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); использовать приобретенные умения и навыки в 

процессе онлайн-обучения иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

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

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

- Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

-передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
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 Аудирование 

- Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся четким 

нормативным произношением. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

- Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

- писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи», в 

форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

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

Фонетическая сторона речи 

- Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

- владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

- Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

элементам и контексту; 

- распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, to begin 

with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

- Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими конструкциями в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, вопросительные (общий, 

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

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

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

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my parents); 

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

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

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

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

- использовать косвенную речь; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, Present Continuous, 

Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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- употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present Simple, Present 

Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – to be going to, Present 

Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have to/should; need, shall, could, 

might, would); 

- согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

- употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

- употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

- употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, 

выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время; 

- употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

- Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; кратко 

комментировать точку зрения другого человека; 

- проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо информации; 

- обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

- Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

- обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

- Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных ситуациях; 

- обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

- Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

- Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

- Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская ярко выраженного 

акцента. 

Орфография и пунктуация 

- Владеть орфографическими навыками; 

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

Лексическая сторона речи 

- Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в соответствии со стилем 

речи; 

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

Грамматическая сторона речи 

- Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в прошедшем времени 

(could + have done; might + have done); 

- употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как эквивалент 

страдательного залога; 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

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

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

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

- употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в сложных предложениях. 

2. Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

10 класс 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 

официального и неофициального общения. Умение без подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу 

на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной тематики.  

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи». Использование основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика). Умение передавать основное содержание текстов.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического и диалогического характера с 

нормативным произношением в рамках изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и 

видеотекстов различных жанров монологического и диалогического характера.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных 

стилей (публицистического, художественного, разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных 

объявлений, брошюр, проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое, 

просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в прочитанных текстах главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному.  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение писать личное (электронное) 

письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, 

приводя аргументы и примеры.  

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в том числе интонации в 

общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко произносить отдельные фонемы, слова, 

словосочетания, предложения и связные тексты.  

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов предложений, как сложных 
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(сложносочиненных, сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и письменной 

коммуникации различных частей речи.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения. Распознавание и употребление в 

речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give up, be over, write 

down get on).  

11 класс 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по 

своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. Типы текстов: интервью, обмен 

мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях официального общения, краткий комментарий точки зрения 

другого человека. Интервью. Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. Типы текстов: рассказ, 

описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение прослушанной информации.  

Чтение 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, 

статья научно-популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по поводу 

фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. Произношение звуков 

английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 

Употребление в речи эмфатических конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you 

talked to her”). Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

Лексическая сторона речи 
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Определение части речи по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз 

(collocations – get to know somebody, keep in touch with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи».  

3. Календарно- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Повседневная жизнь   

1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Домашние обязанности. Диалогическая речь. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального общения. 

1  

2.  Домашние обязанности. Диалогическая речь. Совершенствование диалогической 
речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях официального 

общения. 

1  

3.  Домашние обязанности. Диалогическая речь. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 

неофициального общения.  

1  

4.  Домашние обязанности. Диалогическая речь. Совершенствование диалогической 

речи в рамках изучаемого предметного содержания речи в ситуациях 

неофициального общения.  

1  

5.  Домашние обязанности. Диалогическая речь. Умение без подготовки 

инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел 

«Предметное содержание речи».  

1  

6.  Входная контрольная работа. 1  

7.  Покупки. Диалогическая речь. Умение без подготовки инициировать, 

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

содержание речи».  

1  

8.  Покупки. Диалогическая речь. Умение выражать и аргументировать личную точку 

зрения.  

1  

9.  Покупки. Диалогическая речь. Умение выражать и аргументировать личную точку 
зрения.  

1  

10.  Покупки. Диалогическая речь. Умение давать оценку.  1  

11.  Покупки. Диалогическая речь. Умение давать оценку.  1  

12.  Покупки. Диалогическая речь. Умение запрашивать информацию в пределах 

изученной тематики.  

1  

13.  Общение в семье и в школе. Диалогическая речь. Умение запрашивать 

информацию в пределах изученной тематики.  

1  

14.  Общение в семье и в школе. Монологическая речь. Совершенствование умения 

формулировать несложные связные высказывания в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи».  

1  

15.  Общение в семье и в школе. Монологическая речь. Использование основных 

коммуникативных типов речи (описание).  

1  

16.  Общение в семье и в школе. Монологическая речь. Использование основных 

коммуникативных типов речи (повествование).  

1  

17.  Общение в семье и в школе. Монологическая речь. Использование основных 

коммуникативных типов речи (рассуждение).  

1  

18.  Семейные традиции. Монологическая речь. Использование основных 

коммуникативных типов речи (характеристика).  

1  

19.  Семейные традиции. Монологическая речь. Умение передавать основное 

содержание текстов.  

1  

20.  Семейные традиции. Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух 

основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 
телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики.  

1  

21.  Семейные традиции. Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух 

основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) монологического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики.  

1  

22.  Семейные традиции. Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух 1  
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основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики.  

23.  Семейные традиции. Аудирование. Совершенствование умения понимать на слух 

основное содержание несложных аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и 

телепрограмм, записей, кинофильмов) диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной тематики.  

1  

24.  Общение с друзьями и знакомыми. Аудирование. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического характера.  

1  

25.  Общение с друзьями и знакомыми. Аудирование. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров монологического характера.  

1  

26.  Общение с друзьями и знакомыми. Аудирование. Выборочное понимание деталей 

несложных аудио- и видеотекстов различных жанров диалогического характера.  

1  

27.  Общение с друзьями и знакомыми. Аудирование. Выборочное понимание деталей 
несложных аудио- и видеотекстов различных жанров диалогического характера.  

1  

28.  Общение с друзьями и знакомыми. Чтение. Совершенствование умений читать 

(вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического). 

1  

29.  Общение с друзьями и знакомыми. Чтение. Совершенствование умений читать 

(вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического). 

1  

30.  Переписка с друзьями.  Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(художественного). 

1  

31.  Переписка с друзьями.  Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(художественного). 

1  

32.  Переписка с друзьями.  Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (разговорного). 

1  

33.  Переписка с друзьями.  Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей (разговорного). 

1  

34.  Переписка с друзьями.  Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 
себя) и понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рассказов). 

1  

 Здоровье   

35.  Посещение  врача. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рассказов). 

1  

36.  Посещение  врача. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (газетных статей). 

1  

37.  Посещение  врача. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (газетных статей). 

1  

38.  Посещение  врача. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рекламных объявлений). 

1  

39.  Посещение  врача. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рекламных объявлений). 

1  

40.  Здоровый образ жизни. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных жанров (брошюр). 

1  

41.  Здоровый образ жизни. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных жанров (брошюр). 

1  

42.  Здоровый образ жизни. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных жанров (проспектов). 

1  

43.  Здоровый образ жизни. Чтение. Совершенствование умений читать (вслух и про 

себя) и понимать простые аутентичные тексты различных жанров (проспектов). 

1  

44.  Здоровый образ жизни. Чтение. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное) в зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

 Спорт   

45.  Активный отдых. Чтение. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное) в зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

46.  Активный отдых. Чтение. Использование различных видов чтения (изучающее) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

47.  Активный отдых. Чтение. Использование различных видов чтения (изучающее) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

48.  Активный отдых. Чтение. Использование различных видов чтения (поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

1  
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49.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

50.  Активный отдых. Чтение. Использование различных видов чтения (поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

51.  Экстремальные виды спорта. Чтение. Использование различных видов чтения 

(просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

52.  Экстремальные виды спорта. Чтение. Использование различных видов чтения 

(просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

1  

53.  Экстремальные виды спорта. Чтение. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной.  

1  

54.  Экстремальные виды спорта. Чтение. Умение отделять в прочитанных текстах 

главную информацию от второстепенной.  

1  

55.  Экстремальные виды спорта. Чтение. Умение выявлять наиболее значимые факты.  1  

 Городская и сельская жизнь   

56.  Особенности городской жизни в России. Чтение. Умение выявлять наиболее 

значимые факты.  

1  

57.  Особенности городской жизни в России. Чтение. Умение выражать свое отношение 

к прочитанному.  

1  

58.  Особенности городской жизни в России. Чтение. Умение выражать свое отношение 

к прочитанному.  

1  

59.  Особенности городской жизни в России. Письмо. Составление несложных связных 
текстов в рамках изученной тематики.  

1  

60.  Особенности городской жизни в России. Письмо. Составление несложных связных 

текстов в рамках изученной тематики.  

1  

61.  Особенности сельской жизни в России. Письмо. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.  

1  

62.  Особенности сельской жизни в России. Письмо. Умение писать личное 

(электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе.  

1  

63.  Особенности сельской жизни в России. Письмо. Умение описывать явления, 

события.  

1  

64.  Особенности сельской жизни в России. Письмо. Умение описывать явления, 

события.  

1  

65.  Особенности сельской жизни в России. Письмо. Умение излагать факты, выражать 

свои суждения и чувства.  

1  

66.  Особенности городской в странах изучаемого языка. Письмо. Умение излагать 

факты, выражать свои суждения и чувства.  

1  

67.  Особенности городской в странах изучаемого языка. Письмо. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

1  

68.  Особенности городской в странах изучаемого языка. Письмо. Умение письменно 

выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

1  

69.  Особенности городской в странах изучаемого языка. Орфография и пунктуация. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка.  

1  

70.  Особенности городской в странах изучаемого языка. Орфография и пунктуация. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка.  

1  

71.  Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка. Орфография и 

пунктуация. Владение орфографическими навыками.  

1  

72.  Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка. Орфография и 

пунктуация. Владение орфографическими навыками.  

1  

73.  Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка. Фонетическая сторона 

речи. Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в общих вопросах.  

1  

74.  Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка. Фонетическая сторона 

речи. Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в специальных вопросах.  

1  

75.  Особенности сельской жизни в странах изучаемого языка. Фонетическая сторона 

речи. Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации, в том числе интонации в разделительных вопросах.  

1  

76.  Городская инфраструктура. Фонетическая сторона речи. Умение четко 
произносить отдельные фонемы.  

1  

77.  Городская инфраструктура. Фонетическая сторона речи. Умение четко 

произносить отдельные слова.  

1  
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78.  Городская инфраструктура. Фонетическая сторона речи. Умение четко 

произносить отдельные словосочетания.  

1  

79.  Городская инфраструктура. Фонетическая сторона речи. Умение четко 

произносить отдельные предложения.  

1  

80.  Городская инфраструктура. Фонетическая сторона речи. Умение четко 

произносить связные тексты.  

1  

81.  Сельское хозяйство. Грамматическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

1  

82.  Сельское хозяйство. Грамматическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи основных синтаксических конструкций в соответствии с 

коммуникативной задачей.  

1  

83.  Сельское хозяйство. Грамматическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, сложных 
(сложносочиненных). 

1  

84.  Сельское хозяйство. Грамматическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, сложных 

(сложносочиненных). 

1  

85.  Сельское хозяйство. Грамматическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи коммуникативных типов предложений, сложных 

(сложносочиненных). 

1  

 Научно-технический прогресс   

86.  Прогресс в науке. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, сложных (сложноподчиненных). 

1  

87.  Прогресс в науке. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, сложных (сложноподчиненных). 

1  

88.  Прогресс в науке. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений, сложных (сложноподчиненных). 

1  

89.  Прогресс в науке. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений (простых).  

1  

90.  Прогресс в науке. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

речи коммуникативных типов предложений (простых).  

1  

91.  Космос. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений (простых).  

1  

92.  Космос. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной 
коммуникации различных частей речи.  

1  

93.  Космос. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в устной 

коммуникации различных частей речи.  

1  

94.  Космос. Грамматическая сторона речи. Распознавание и употребление в 

письменной коммуникации различных частей речи.  

1  

95.  Космос. Распознавание и употребление в письменной коммуникации различных 

частей речи.  

1  

96.  Космос. Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

лексических единиц в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание 

речи», в том числе в ситуациях формального и неформального общения.  

1  

97.  Новые информационные технологии. Лексическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных устойчивых словосочетаний.  

1  

98.  Новые информационные технологии. Лексическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи оценочной лексики.  

1  

99.  Новые информационные технологии. Лексическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи реплик-клише речевого этикета.  

1  

100.  Новые информационные технологии. Лексическая сторона речи. Распознавание и 

употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give 

up, be over, write down get on).  

1  

101.  Новые информационные технологии. Лексическая сторона речи. Распознавание и 
употребление в речи наиболее распространенных фразовых глаголов (look after, give 

up, be over, write down get on).  

1  

102.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес Дата  
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тво 

часов 

11а 

 Природа и экология   

1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Природные ресурсы. Диалогическая речь. 

Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию.  

1  

2.  Природные ресурсы. Диалогическая речь. Умение обращаться за разъяснениями и 

уточнять необходимую информацию.  

1  

3.  Природные ресурсы. Диалогическая речь. Типы текстов: интервью.  1  

4.  Возобновляемые источники энергии. Диалогическая речь. Типы текстов: 

интервью.  

1  

5.  Возобновляемые источники энергии. Диалогическая речь. Типы текстов: обмен 

мнениями.  

1  

6.  Возобновляемые источники энергии. Диалогическая речь. Типы текстов: обмен 

мнениями.  

1  

7.  Входная контрольная работа.  1  

8.  Изменение климата. Диалогическая речь. Типы текстов: дискуссия.  1  

9.  Изменение климата. Диалогическая речь. Типы текстов: дискуссия.  1  

10.  Изменение климата. Диалогическая речь. Диалог в ситуациях официального 

общения.  

1  

11.  Глобальное потепление. Диалогическая речь. Диалог в ситуациях официального 

общения.   

1  

12.  Глобальное потепление. Диалогическая речь.  Полилог в ситуациях официального 
общения.  

1  

13.  Глобальное потепление. Диалогическая речь. Полилог в ситуациях официального 

общения.  

1  

14.  Знаменитые природные заповедники России. Диалогическая речь. Краткий 

комментарий точки зрения другого человека.  

1  

15.  Знаменитые природные заповедники России. Диалогическая речь. Краткий 

комментарий точки зрения другого человека.  

1  

16.  Знаменитые природные заповедники России. Диалогическая речь. Интервью.  1  

17.  Знаменитые природные заповедники мира. Диалогическая речь. Интервью.  1  

18.  Знаменитые природные заповедники мира. Диалогическая речь. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

1  

19.  Знаменитые природные заповедники мира. Диалогическая речь. Обмен, проверка и 

подтверждение собранной фактической информации. 

1  

 Современная молодежь   

20.  Увлечения и интересы. Монологическая речь. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (таблицы).  

1  

21.  Увлечения и интересы. Монологическая речь. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (диаграммы).  

1  

22.  Увлечения и интересы. Монологическая речь. Умение кратко высказываться с 

опорой на нелинейный текст (расписание и т.п.).  

1  

23.  Связь с предыдущими поколениями. Монологическая речь. Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова.  

1  

24.  Связь с предыдущими поколениями. Монологическая речь. Умение описывать 

изображение без опоры и с опорой на ключевые слова.  

1  

25.  Связь с предыдущими поколениями. Монологическая речь. Умение описывать 
изображение без опоры и с опорой на план.  

1  

26.  Образовательные поездки. Монологическая речь. Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на план.  

1  

27.  Образовательные поездки. Монологическая речь. Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые вопросы.  

1  

28.  Образовательные поездки. Монологическая речь. Умение описывать изображение 

без опоры и с опорой на ключевые вопросы.  

1  

 Профессии   

29.  Современные профессии. Монологическая речь. Типы текстов: рассказ.  1  

30.  Современные профессии. Монологическая речь. Типы текстов: рассказ.  1  

31.  Современные профессии. Монологическая речь. Типы текстов: описание.  1  

32.  Планы на будущее. Монологическая речь. Типы текстов: описание.  1  

33.  Планы на будущее. Монологическая речь. Типы текстов: характеристика.  1  

34.  Планы на будущее. Монологическая речь. Типы текстов: характеристика.  1  

35.  Проблемы выбора профессии. Монологическая речь. Типы текстов: сообщение.  1  
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36.  Проблемы выбора профессии. Монологическая речь. Типы текстов: сообщение.  1  

37.  Проблемы выбора профессии. Монологическая речь. Типы текстов: объявление.  1  

38.  Образование. Монологическая речь. Типы текстов: объявление.  1  

39.  Образование. Монологическая речь. Типы текстов: презентация.  1  

40.  Образование. Монологическая речь. Типы текстов: презентация.  1  

41.  Профессии. Монологическая речь. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

1  

42.  Профессии. Монологическая речь. Умение предоставлять фактическую 

информацию.  

1  

43.  Профессии. Аудирование. Типы текстов: сообщение.  1  

 Страны изучаемого языка   

44.  Страны изучаемого языка. Географическое положение. Аудирование. Типы 

текстов: сообщение.  

1  

45.  Страны изучаемого языка. Географическое положение. Аудирование. Типы 

текстов: объявление.  

1  

46.  Страны изучаемого языка. Географическое положение. Аудирование. Типы 

текстов: объявление.  

1  

47.  Страны изучаемого языка. Климат. Аудирование. Типы текстов: интервью.  1  

48.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

49.  Страны изучаемого языка. Климат. Аудирование. Типы текстов: интервью.  1  

50.  Страны изучаемого языка. Климат. Аудирование. Типы текстов: тексты 

рекламных видеороликов.  

1  

51.  Страны изучаемого языка. Население. Аудирование. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях.  

1  

52.  Страны изучаемого языка. Население. Аудирование. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях.  

1  

53.  Страны изучаемого языка. Население. Аудирование. Обобщение прослушанной 
информации.  

1  

54.  Страны изучаемого языка. Крупные города. Чтение. Типы текстов: инструкции по 

использованию приборов/техники.  

1  

55.  Страны изучаемого языка. Крупные города. Чтение. Типы текстов: каталог 

товаров.  

1  

56.  Страны изучаемого языка. Крупные города. Чтение. Типы текстов: сообщение в 

газете/журнале.  

1  

57.  Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Чтение. Типы текстов: 

интервью.  

1  

58.  Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Чтение. Типы текстов: 

интервью.  

1  

59.  Страны изучаемого языка. Достопримечательности. Чтение. Типы текстов: 

реклама товаров.  

1  

60.  Путешествие по своей стране. Чтение. Типы текстов: выставочный буклет.  1  

61.  Путешествие по своей стране. Чтение. Типы текстов: публикации на 

информационных Интернет-сайтах.  

1  

62.  Путешествие по своей стране. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического).  

1  

63.  Путешествие за рубежом. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (публицистического).  

1  

64.  Путешествие за рубежом. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (художественного).  

1  

65.  Путешествие за рубежом. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 
простые аутентичные тексты различных стилей (художественного).  

1  

66.  Праздники в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (разговорного).  

1  

67.  Праздники в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (разговорного).  

1  

68.  Праздники в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо понимать 

простые аутентичные тексты различных стилей (научного).  

1  

69.  Знаменательные даты в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (научного).  

1  

70.  Знаменательные даты в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (официально-

делового).  

1  
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71.  Знаменательные даты в России. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных стилей (официально-

делового).  

1  

72.  Праздники в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рассказ).  

1  

73.  Праздники в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров (рассказ).  

1  

74.  Праздники в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и достаточно 

хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров (роман).  

1  

75.  Знаменательные даты в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров 

(роман).  

1  

76.  Знаменательные даты в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров 
(статья научно-популярного характера).  

1  

77.  Знаменательные даты в странах изучаемого языка. Чтение. Умение читать и 

достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных жанров 

(статья научно-популярного характера).  

1  

78.  ВПР. 1  

 Иностранные языки   

79.  Изучение иностранных языков. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (деловая переписка).  

1  

80.  Изучение иностранных языков. Чтение. Умение читать и достаточно хорошо 

понимать простые аутентичные тексты различных жанров (деловая переписка).  

1  

81.  Изучение иностранных языков. Письмо. Типы текстов: личное (электронное) 

письмо.  

1  

82.  Изучение иностранных языков. Письмо. Типы текстов: тезисы.  1  

83.  Иностранные языки в профессиональной деятельности. Письмо. Типы текстов: эссе.  1  

84.  Иностранные языки в профессиональной деятельности. Письмо. Типы текстов: план 

мероприятия.  

1  

85.  Иностранные языки в профессиональной деятельности. Письмо. Типы текстов: 

биография.  

1  

86.  Иностранные языки в профессиональной деятельности. Письмо. Типы текстов: 

презентация.  

1  

87.  Иностранные языки для повседневного общения. Письмо. Типы текстов: заявление 

об участии.  

1  

88.  Иностранные языки для повседневного общения. Письмо. Написание отзыва на 

фильм или книгу.  

1  

89.  Иностранные языки для повседневного общения. Письмо. Умение письменно 
сообщать свое мнение по поводу фактической информации в рамках изученной 

тематики. 

1  

90.  Иностранные языки для повседневного общения. Орфография и пунктуация. 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. 

1  

91.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Фонетическая сторона речи. Правильное произношение ударных и безударных 

слогов и слов в предложениях.  

1  

92.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Фонетическая сторона речи. Произношение звуков английского языка без 

выраженного акцента.  

1  

93.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Грамматическая сторона речи. Употребление в речи эмфатических конструкций 

(например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”).  

1  

94.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Грамматическая сторона речи. Употребление в речи предложений с 
конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

1  

95.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Грамматическая сторона речи. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor.  

1  

96.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России. 

Лексическая сторона речи. Определение части речи по аффиксу.  

1  

97.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка. Лексическая сторона речи. Определение части речи по аффиксу.  

1  
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98.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка. Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.  

1  

99.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка. Лексическая сторона речи. Распознавание и употребление в речи 

различных средств связи для обеспечения целостности высказывания.  

1  

100.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка.  Орфография и пунктуация. Владение орфографическими навыками.  

1  

101.  Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран изучаемого 

языка. Лексическая сторона речи. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch 

with somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи».  

1  

102.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

История 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 
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формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  
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положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 
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использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 
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принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

базового курса истории отражают: 

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

начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

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

в Союзе Советских Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада 

СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной 
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военной операции на Украине и других важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

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

внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале 

XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их 

участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

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

историческую информацию в соответствии с заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

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

событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и истории России 

в XX - начале XXI века; определять современников исторических событий истории России и человечества в целом в 

XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные исторические 

источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX - 

начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и 

различия; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

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

средствах массовой информации для решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации 

с точки зрения ее соответствия исторической действительности; 

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

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

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

диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных 

проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); 

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

принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление уважения к историческому наследию 

народов России; 

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

готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

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

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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

Предпосылки революции. 

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

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

революций и Гражданской войны. 

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

культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление 

обороноспособности. 

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

общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. Нацистский 

оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

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

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

система. Причины распада Советского Союза. 
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Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение Российской Федерации 

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

повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

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

результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира в 1920-е годы. 

"Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

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

Решающий вклад СССР в Победу. 

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

политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: 

глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-

ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ 

при изучении политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими 

деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории 

и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой 

истории ХХ века;  
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обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета «История» 

Базовый уровень 

10 класс 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ РОССИИ 1914-1945 ГГ. 

Новейшая история  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое 

движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 
континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война  
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». 

Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и 

Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. 

Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. 

Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 
войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная 

война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны.  

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны  
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и 

кемализм.  

Версальско-вашингтонская система  
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 
Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг.  
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение 

массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. 

Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война 

с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институтов и 
политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное 

движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США  
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-политические 

последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки.  

Нарастание агрессии. Германский нацизм  
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. 

Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в 
Германии. Подготовка Германии к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс 

Коминтерна. Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
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Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики.  

Политика «умиротворения» агрессора  
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское 

соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-

советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР.  

Развитие культуры в первой трети ХХ в.  
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ. 

Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая 

культура. Олимпийское движение.  

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны  
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», 

«линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост 
советско-германских противоречий.  

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы 

союзников Германии и позиция нейтральных государств.  

Коренной перелом в войне  
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна.  

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. 

Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы 

военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах.  

Разгром Германии, Японии и их союзников  
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции Румынии и 

Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. 

Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну 
против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс 

над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 

мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.  

История России. 1914-2012 гг. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне  
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество 
в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе 

и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. 

Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества.  
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Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – 

март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 
Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение 

России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. 

Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в 

политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой 

власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, 

Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов 

сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и 

П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. 
Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. 

Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»  
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. 
Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность 

Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как 

средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения.  

Наш край в годы революции и Гражданской войны.  

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. 

Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 

др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической 

политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов 

развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в 

СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  
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Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 
бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как 

следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 
Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии 

на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне 

регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и 

национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в 

годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое 

чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 
Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление 

жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в 

пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 

1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение 

уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда 
и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 

1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции 

«построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. 

Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План 

«Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 
народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции 

Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни».Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». 
Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки 

на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты 

над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. 

Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход 

советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  
Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и 

подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–

1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. 

Рольженщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в 

городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 
Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные 

и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения 

территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и 
окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в 

ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских 

островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 
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Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский 

и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие  

3 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

Соревнование социальных систем 
Начало «холодной войны» Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет 

экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.  

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в 

космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–

1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции  
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и коммунистические 

движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт.  

«Разрядка»  
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная 

политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны».  

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. Германское «экономическое 

чудо». Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская 
модель» общественно-политического и социально-экономического развития.  

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в 

обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические 

кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и 

Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.  

Достижения и кризисы социалистического мира  
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. 

«Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. 

Разрыв отношений Албании с СССР.  

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные реформы в Китае. 

Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже. Перестройка в СССР и «новое 
мышление». Экономические и политические последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в 

Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на 

Балканах. Агрессия НАТО против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг.  
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской Америке. «Аргентинский 

парадокс». Экономические успехи и неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг.  
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в Тропической и Южной 
Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и 

возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке.  
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Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий 

конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. 

Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и 

Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны 

Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета 

Японии. Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие 

Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы».  

Современный мир  
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 

2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост 

влияния Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее последствия. Постсоветское пространство: 

политическое и социально-экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире.  

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления 

власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не 

затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и 

значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. 

Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: 
проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной 

демократии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, 

культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция 

на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 

от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева.  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. 

Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Московского 

кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. 
Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в 

мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные 

формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 
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благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и 

дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных систем и борьба за 

влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками.  

Наш край в 1953–1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и 

роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. МГУ 

им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического 
прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. 

Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга 

населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. 

Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной 

мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение 

международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. 

Политика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и 

историков.  

Наш край в 1964–1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. Резкое падение мировых 

цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на 
реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 

экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма 

в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое 

мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской политической 

системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Образование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских 

настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии 

РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 
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Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и 

Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновлении Союза ССР. План «автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. 

Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление 

союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных органов 

управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение 
проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

«перестройка» в общественном сознании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985–1991 гг.  

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. 

Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен 

и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 
граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение 

Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. 

Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских 

событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее 

значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики.  
Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных 

отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ 

и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования 

инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. 

и его последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 
настроения в зеркале социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность 

выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация 

общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ 

жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках 

СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным государством. Россия – 

правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на 
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Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и 

строительство гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и 

платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в 

Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.  

Наш край в 1992–1999 гг.  

Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. 

Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого 

правового пространства страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е 

годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 
здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности 

развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и 

меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 

зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев 

населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской внешней политики 
в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: 

литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг.  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие  

3 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата  

10а 

1.  Т/Б. Содержание, цели и задачи предмета «История» в 10 классе 1  

2.  Обобщение по теме «Россия и мир в начале ХХ в.» 1  

3.  Входная контрольная работа 1  

4.  Анализ контрольной работы. Новейшая история. Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны Мир накануне Первой мировой войны  
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

1  



142 
 

континентальные империи.  

5.  НИ. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный 

союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. 

Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны 

1  

6.  НИ.+ ИР. Первая мировая война НИ. Ситуация на Балканах. Сараевское 

убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, 

России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Россия и мир 

накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования Цели войны. Планы сторон. «Бег к 

морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и 
поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии 

и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. 

Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 

Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии.  

1  

7.  История России+НИ Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне  

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с 

союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Вступление в войну 

США.  Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни 

и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 

армии 

1  

8.  Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне.  

 

1  

9.  ИР. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 
Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Н.И. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на 

Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. Новые 

методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. 

Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. 

1  

10.  НИ. Межвоенный период (1918–1939) Революционная волна после Первой 

мировой войны  
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 
Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм.  

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

православная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление 

патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства.  

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по 

новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель 

1  

11.  ИР. Великая российская революция 1917 г.  
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

1  
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субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные 

проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные 

слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. 

Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты.  

12.  ИР. Первые революционные преобразования большевиков  
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба 

за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от 

финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви.  

1  

13.  Созыв и разгон Учредительного собрания  
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция 

России 1918 г. 

1  

14.  ИР. Гражданская война и ее последствия  
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления 

большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, 

Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.  

1  

15.  Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая 
повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное 

распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых 

эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и 

ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне  

Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав 

народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. 

Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

1  

16.  ИР. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма»  
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной 

библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная 

пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по 

карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные 

промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. 
Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

1  

17.  История Родного края 1  
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Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

18.  НИ. Версальско-вашингтонская система  
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование 

новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.  

НИ. Страны Запада в 1920-е гг.  
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 
Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

НИ. Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии  
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая. Становление демократических институтов и политической системы 

колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс и М. Ганди 

1  

19.  ИР. Советский Союз в 1920–1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–

1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в 

Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание.  

История России. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 
Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

1  

20.  ИР. Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных 

образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-

х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в 

оценках современников и историков. 

1  

21.  Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в 

создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы 
здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

1  

22.  ИР. Советский Союз в 1929–1941 гг.  
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной 

системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 
«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. 

Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации.  

1  
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23.  ИР. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные 

заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках 

СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. 

1  

24.  ИР. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 
инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в 

поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории 

ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. 

1  

25.  Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская 

социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.. 

1  

26.  Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение 
трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на 

религию. «Союз воинствующих безбожников. 

 Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе 

(футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. 

Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и 

Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового 

человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 
интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода 

первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и 

первые награждения». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий. 

1  

27.  ИР. Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой 

литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде 

советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной 
техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в 

городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

1  

28.  ИР. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 
Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы 

мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

1  
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Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

29.   ИР. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и 

угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между 

СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

История Родного края. Наш край в 1920–1930-е гг. 

1  

30.  НИ. Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США  
Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат 

либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие 

стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки  

НИ. Нарастание агрессии. Германский нацизм  
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

НИ. Политика «умиротворения» агрессора  
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. 

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-

эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о 

ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния 

Германии и СССР.  

1  

31.  НИ. Развитие культуры в первой трети ХХ в.  
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

1  

32.  Повторение по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами» 1  

33.  Повторение по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами» 1  

34.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

35.  Анализ КР. НИ. Вторая мировая война  

Начало Второй мировой войны  
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Захват Германией Дании  

и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и 

захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий.  

1  

36.  НИ. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане  
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-
Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной 

политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

1  

37.  ИР. Великая Отечественная война. 1941–1945  
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 

1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные 

меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. 

Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на 

отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения.  

1  
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38.  Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

1  

39.  ИР. Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном 

положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и 

разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной 

Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за 

Воронеж. Итоги Московской битвы. 

1  

40.  Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». 

1  

41.  ИР. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте.  

1  

42.  Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 
преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение 

культурных ценностей.  

1  

43.  ИР. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

1  

44.  ИР. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва.  1  

45.  Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в 

Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

1  

46.  ИР. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. 

Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы.  

1  

47.  НИ. Коренной перелом в войне  
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в 

Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

1  

48.  ИР. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование 

Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 

1943 г.  

1  

49.  НИ. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 
территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.  

1  

50.  Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для 

победы над врагом. 

1  

51.  ИР. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов 

и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над 

военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

1  

52.  Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 

Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения 

в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. 

1  
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53.  Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых 

концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Государство и 

церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей 

религиозных конфессий. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

1  

54.  ИР. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия 

Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

1  

55.  НИ. Разгром Германии, Японии и их союзников  
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

1  

56.  История России. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Капитуляция 
Германии. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания 

1  

57.  ИР. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной 

жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные 

решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. 

1  

58.  ИР. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Боевые 
действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия.  

1  

59.  НИ. Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии.  

1  

60.  Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Потсдамская конференция. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

1  

61.  НИ+ИР. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы.  

1  

62.  История Родного края. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 1  

63.  Повторение по теме «Человечество во Второй мировой войне» 1  

64.  Повторение по теме «Россия в 1914-1945гг.» 1  

65.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1  

66.  Анализ КР. Повторение по теме «Россия и мир в 2000--е гг.» 1  

67.  Повторение по теме «Россия и мир в 2000--е гг.» 1  

68.  Итоговое повторение за курс 10 класс 1  

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количество Дата  
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часов 11а 

1.  Т/Б. Содержание, цели и задачи предмета «История» в 11 классе. 1  

2.  Обобщение по теме «Россия и мир в 1 половине ХХ в.». 1  

3.  Входная контрольная работа. 1  

4.  Анализ контрольной работы. НИ. Соревнование социальных систем Начало 

«холодной войны». 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания 

1  

5.  НИ. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский 

конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. 

НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

1  

6.  ИР. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953)  
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии 

страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей 

«пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и 

решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на 

выпуск гражданской продукции. 

1  

7.   Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в 

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Положение на 

послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной 

системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». 

Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления 

разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени Союзный 

центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках. 

1  

8.  ИР. Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 
«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  

1  

9.  ИР. И.В. Сталин в оценках современников и историков 1  

10.  Повторение по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия» 1  

11.  НИ. Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы  
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 
Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 

Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах 

1  

12.  НИ. Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции  
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт 

1  

13.  ИР. «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

1  
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Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа 

личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Хрущева в стране и мире. Частичная 

десталинизация: содержание и противоречия. Попытка отстранения Н.С. Хрущева 

от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

14.  Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 
атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука.  

1  

15.  Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного 

туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни 

общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и 

«кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

1  

16.  ИР. Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать 

и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 
Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в 

промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС 

и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». 

Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 

государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления 

1  

17.  ИР. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации 

к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 

Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961г., 

Карибский кризис 1962 

1  

18.  ИР. СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». ИР. 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. 
Брежнева ИР Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками. Наш 

край в 1953–1964 гг. 

1  

19.  ИР. Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х  
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни: 

достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели.  

1  

20.  Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 
технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

1  
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Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в 

СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. 

Успехи в математике. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). . 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и 

проблема «неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема 

поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в 
советском обществе. Дефицит и очереди. 

21.  ИР. Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и 

спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: 

поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, 

движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. 

А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. 

Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат 

1  

22.  НИ. «Разрядка»  
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». Внешняя политика. Новые вызовы 

внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 
напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Конфликт с 

Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в 

Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов.  

1  

23.  Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.  1  

24.   Наш край в 1964–1985 гг. 1  

25.  ИР. Повторение по теме «Россия в 1950-1980-е гг». 1  

26.  НИ. Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века  
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. Проблема прав 
человека 

1  

27.  НИ. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые 

течения в обществе и культуре. Информационная революция. Энергетический 

кризис. Экологический кризис и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х 

– начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, 

Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана  

НИ. Достижения и кризисы социалистического мира  
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 

1  

28.  НИ. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 
Корее. Полпотовский режим в Камбодже.  

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии. НИ. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. Положение стран 

Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и импортзамещающая 

индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской 

Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. 

Революции и гражданские войны в Центральной Америке. НИ. Страны Азии и 

1  
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Африки в 1940–1990-е гг. Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме 

антиколониальных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки создания 

демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на юге 

Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. 

Этнические конфликты в Африке 

29.   НИ. Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 
Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. 

Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной 

Азии после войны в Индокитае.  

НИ. Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы» 

1  

30.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие.  1  

31.  Анализ КР. ИР. Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991)  
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 
Чернобыльская трагедия. 

1  

32.  ИР. Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий 

1  

33.  ИР. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и подъем гражданской 

активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. 

Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации.  

1  

34.  История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 

Афганистане. Неформальные политические объединения 

1  

35.  ИР. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух 

систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом.  

1  

36.  Изменения в советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск 
СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода 

советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам 

внутри СССР и в мире. 

1  

37.  ИР. Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и 

ее решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. Первый съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и программы. Раскол в 

КПСС. 

1  

38.  ИР. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения 

руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 
Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных 

элит. 

1  

39.   ИР. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов 

РСФСР и его решения. . Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти.  

1  

40.  Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. 

Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения 

властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского 

1  
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законодательства). Углубление политического кризиса. 

41.  ИР Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР.  

1  

42.  Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». 

Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. 

1  

43.  ИР Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор.  

1  

44.  Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий 

секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы 

снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное 
повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 

от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие 

принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе 

к рынку. 

1  

45.  ИР. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к 

рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное 

движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. 

Ликвидация союзного правительства и центральных органов управления, включая 

КГБ СССР. Референдум о независимости Украины. Оформление фактического 

распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).  

1  

46.  Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, 
Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. М.С. Горбачев в оценках 

современников и историков. 

1  

47.  Наш край в 1985–1991 гг 1  

48.  НИ. Современный мир Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная 

революция, Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные 

конфликты. Россия в современном мире. 

1  

49.  ИР. Российская Федерация в 1992–2012 гг. Становление новой России (1992–

1999)  
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление 

Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ.  

1  

50.  Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. «Черный» рынок и 

криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 

экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России. 

1  

51.  ИР. От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 
экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г.  

1  

52.  Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. 

1  



154 
 

Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента 

как главы государства и гаранта Конституции. Становление российского 

парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения федеративного 

государства. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. 

53.  ИР. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления федеративных 

отношений с республикой и восстановления территориальной целостности 

страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 
фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике 

1  

54.  Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых 

цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и 

энергетический секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого 

предпринимательства. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия.  

1  

55.  Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. 

Представления о либерализме и демократии. Проблемы формирования 

гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 
деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и 

смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые 

русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

1  

56.  ИР. Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США 

и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к 

«большой семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек 

Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. 

СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. 
Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

1  

57.  ИР. Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. 

Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы 

в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

1  

58.  Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. Наш край в 1992–1999 гг. 1  

59.  Повторение по теме «Россия и мир в 1960 –1990-е гг.» 1  

60.  ИР. Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации  
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 
единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны.  

 

1  

61.  Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. 

Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик российского 

общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура. 

Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

1  
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Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

62.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1  

63.  Анализ КР. ИР. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

1  

64.  Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. 

Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой двадцатки». 

Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики 

России. 

1  

65.  Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Система платного образования. 

Сокращение финансирования науки, падение престижа научного труда. «Утечка 
мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и невостребованность 

результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и 

предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

1  

66.  Наш край в 2000–2012 гг. 1  

67.  Итоговое повторение за курс 11 класса 1  

68.  Итоговое повторение по курсу «История»  1  

 

География 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 
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б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

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

базового курса географии отражают: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных дисциплин, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления глобальных проблем, в решении которых 

принимает участие современная географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в 

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

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и территориальной 

организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, зеленой энергетики, глобализации и 

проблема народонаселения); выбирать и использовать источники географической информации для определения 

положения и взаиморасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать географические процессы и 

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

закономерностях для определения и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между 

социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой 

хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

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

социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами 

и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных факторов: определять цели и 

задачи проведения наблюдений; выбирать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения; 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники географической информации для 

получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей 

и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные 

решаемым задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических 

процессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятельно 

находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных источников: 

находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

отдельных территорий мира и России, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

географическую информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

из различных источников географической информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; использовать различные источники географической информации для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
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8) сформированность умений применять географические знания для объяснения разнообразных явлений и 

процессов: объяснять изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, включая особенности 

проявления в них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом хозяйстве и 

населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

9) сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных явлений и 

процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших социально-

экономических и геоэкологических процессов; оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические 

процессы и явления; 

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

социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать географические аспекты проблем 

взаимодействия природы и общества; приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры 

возможных путей решения глобальных проблем. 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с 

помощью измерений, наблюдений, исследований; 

составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений 

на основе картографических и статистических источников информации; 

раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

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

характеризовать географию рынка труда; 

рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов 

мира; 

анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта; 

оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики; 

оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений; 

объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать 

выводы на основе сравнения; 

переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических 

карт, работы с графиками и диаграммами; 

составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и 

регионов мира; 

делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 
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выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность 

окружающей среды; 

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

2. Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Человек и окружающая среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о 

ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. 

Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие 

стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. 

Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка 

труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты 

глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное 

сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 

11 класс 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных 

проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. 

Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые 

союзы). 



164 
 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, 

культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое 

сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

 

3. Календарно- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

1.  Географическая наука и географическое мышление.  

ТБ на уроке. Карта – язык географии. 

1  

2.  Человек и окружающая среда 
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей 
среде.  Входная контрольная работа. 

1  

3.  Представление о ноосфере. Взаимодействие человека и природы.  1  

4.  Природные ресурсы и их виды.  1  

5.  Природные ресурсы и их виды.  1  

6.  Закономерности размещения природных ресурсов.  1  

7.  Ресурсообеспеченность. Пр.р.№1 «Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, 

человечества) основными видами ресурсов» 

1  

8.  Рациональное и нерациональное природопользование. Пр.р. №2 «Оценка доли 

использования альтернативных источников энергии. Оценка перспектив развития 

альтернативной энергетики» 

1  

9.  Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды.  1  

10.  Пути решения экологических проблем. Пр.р. №3 «Анализ геоэкологической 

ситуации в отдельных странах и регионах мира. Анализ техногенной нагрузки на 

окружающую среду» 

1  

11.  Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и 

культурного наследия. 

1  

12.  Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: « Человек и окружающая среда» 1  

13.  Территориальная организация мирового сообщества 
Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее 

изменения. Контрольная работа за первое учебное полугодие. 

1  

14.  Разнообразие стран мира. Пр.р. №4 «Классификация стран мира на основе анализа 

политической и экономической карты мира» 

1  

15.  Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 1  

16.  Население мира.  
Численность, воспроизводство, динамика населения.  

1  

17.  Демографическая политика. Пр.р. №5 «Оценка эффективности демографической 
политики отдельных стран мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных» 

1  

18.  Размещение и плотность населения. Пр.р. №6 «Прогнозирование изменения 

численности населения мира и отдельных регионов. Выявление основных 

закономерностей расселения на основе анализа физической и тематических карт 

мира»  

1  

19.  Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, 

городское и сельское население). Пр.р. №7 «Определение состава и структуры 

населения на основе статистических данных» 

1  

20.  Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.  1  

21.  География рынка труда и занятости. Пр.р.№7 «Характеристика влияния рынков 

труда на размещение предприятий материальной и нематериальной сферы» 

1  

22.  Миграция населения. Пр.р.№8 «Выявление и характеристика основных направлений 

миграции населения» 

1  

23.  Закономерности расселения населения. Урбанизация. Пр.р. №9 «Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни населения» 

1  

24.  Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Население мира» 1  

25.  Мировое хозяйство.  

Географическое разделение труда. Пр.р. №10 «Выявление причин неравномерности 
хозяйственного освоения различных территорий. Анализ участия стран и регионов 

мира в международном географическом разделении труда» 

1  

26.  Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Пр.р. Пр.р. №11 1  
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«Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности» 

27.  Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Пр.р. №12 «Анализ грузооборота и 

пассажиропотока по основным транспортным магистралям мира» 

1  

28.  Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. Пр.р. №13 «Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг 

отдельного региона, страны, города» 

1  

29.  Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Мировое хозяйство» 1  

30.  Роль географии в решении глобальных проблем человечества 
Географические аспекты глобальных проблем человечества. Пр.р. №14 «Выявление 

на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества. Аргументация представленной точки зрения» 

1  

31.  Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем. 
Пр.р. №15 «Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблем человечества. Анализ международной деятельности по освоению 

малоизученных территорий » 

1  

32.  Роль географии в решении глобальных проблем современности. 1  

33.  Обобщение, контроль и коррекция знаний по теме: «Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества» 

1  

34.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

1.  Региональная география и страноведение 
ТБ на уроке. Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира.  

1  

2.  Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Входная 

контрольная работа. 

1  

3.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения крупных регионов и стран Европы. Пр.р. №1 

«Характеристика экономико-географического положения страны» 

1  

4.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы.  

1  

5.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы. Пр.р. №2 «Характеристика политико-географического 

положения страны» 

  

6.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Европы. 

  

7.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения крупных регионов и стран Азии. Пр.р. №3 «Характеристика 

природно-ресурсного потенциала страны» 

1  

8.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Азии.  

1  

9.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Азии. Входная диагностическая работа по материалам ГИА-9. 

  

10.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Азии. 

  

11.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения крупных регионов и стран Северной Америки.  

1  

12.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Северной Америки. Пр.р. №4 «Отображение статистических 
данных в геоинформационной системе или на картосхеме» 

1  

13.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения крупных регионов и стран Южной Америки. Контрольная 

работа за первое учебное полугодие. 

1  

14.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения крупных регионов и стран Австралии.  

1  

15.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Австралии.  

1  

16.  Особенности экономико-географического положения, природно-ресурсного 1  
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потенциала, населения крупных регионов и стран Африки.  

17.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Африки 

1  

18.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Африки 

  

19.  Особенности хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 

регионов и стран Африки 

  

20.  Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.  1  

21.  Международная специализация крупнейших стран и регионов мира.  1  

22.  Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Пр.р. №5 

«Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира» 

1  

23.  Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.   1  

24.  Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства.  1  

25.  Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Пр.р. №6 «Анализ 

международных экономических связей страны» 

1  

26.  Региональная политика.  

Интеграция регионов в единое мировое сообщество.  

1  

27.  Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 1  

28.  Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Пр.р. №7 «Представление географической информации в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм, картосхем» 

1  

29.  Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве.  1  

30.  География экономических, политических, культурных и научных связей России со 
странами мира. Пр.р. №8 «Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России» 

1  

31.  География экономических, политических, культурных и научных связей России со 

странами мира. Пр.р. №9 «Определение основных направлений внешних 

экономических, политических, культурных и научных связей России с наиболее 

развитыми странами мира» 

1  

32.  Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество.  1  

33.  Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических 

задач развития России. 

1  

34.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

 

Обществознание 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

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

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

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 
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б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

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

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Обществознание" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания отражают: 

1) сформированность знаний об (о): 

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

основах социальной динамики; 

особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; 

глобальных проблемах и вызовах современности; 

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

человеке как субъекте общественных отношений и сознательной деятельности; 

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

особенностях профессиональной деятельности в области науки, культуры, экономической и финансовой сферах; 

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

роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки конкуренции и импортозамещения, 

особенностях рыночных отношений в современной экономике; 

роли государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, этапах 

бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

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

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

политической системы общества, направлениях государственной политики Российской Федерации; 

конституционном статусе и полномочиях органов государственной власти; 

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

Российской Федерации; 

правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, административных, 

уголовных общественных отношений; 

системе права и законодательства Российской Федерации; 

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

жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм морали и нравственности, прав и 

свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, исторического единства народов России, 

преемственности истории нашей Родины, осознания ценности культуры России и традиций народов России, 

общественной стабильности и целостности государства; 

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

несущественные признаки понятий, определять различные смыслы многозначных понятий, классифицировать 

используемые в социальных науках понятия и термины; использовать понятийный аппарат при анализе и оценке 

социальных явлений, для ориентации в социальных науках и при изложении собственных суждений и построении 

устных и письменных высказываний; 

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

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов, включая умения характеризовать взаимовлияние 

природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер жизни общества; выявлять причины и последствия 

преобразований в различных сферах жизни российского общества; характеризовать функции социальных институтов; 

обосновывать иерархию нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

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

представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая универсальные методы науки, а также 

специальные методы социального познания, в том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование; 
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6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных органов, 

нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, публикации в средствах 

массовой информации; осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск необходимых 

сведений, для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в 

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

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

деятельность, представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и 

междисциплинарной направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по социальной проблематике, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать 

неадаптированные тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других национальностей 

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

обязанностей гражданина Российской Федерации, в том числе правомерного налогового поведения; ориентации в 

актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового 

образа жизни; роли непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

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

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения социальных ценностей и 

использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных наук для объяснения явлений социальной 

действительности; конкретизировать теоретические положения фактами социальной действительности, модельными 

ситуациями, примерами из личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по 

соблюдению правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на основе 

предложенных критериев; 

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

услугами и инструментами; использовать финансовую информацию для достижения личных финансовых целей, 

обеспечивать финансовую безопасность с учетом рисков и способов их снижения; сформированность гражданской 

ответственности в части уплаты налогов для развития общества и государства; 

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

сетевых коммуникаций, владение умением определять степень достоверности информации; владение умением 

соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках информации, давать на основе 

полученных знаний правовую оценку действиям людей в модельных ситуациях; 

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

знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения социальных и 

межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное поведение с точки зрения социальных норм, 

ценностей, экономической рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Выделять черты социальной сущности человека; 

определять роль духовных ценностей в обществе; 

распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

различать виды искусства; 

соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и последствия;  

различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

выявлять особенности научного познания; 

различать абсолютную и относительную истины; 



174 
 

иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в контексте возрастания 

роли образования и науки в современном обществе; 

выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в единстве и взаимодействии 

его основных сфер и институтов; 

выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую многообразие и 

противоречивость социального развития; 

приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, аргументировать свои суждения, 

выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; иллюстрировать 

проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников 

экономики; 

различать формы бизнеса; 

извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 

различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и роль Центрального банка 

Российской Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для 

различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области занятости;  

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, 

анализировать собственное потребительское поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой 

национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 

Выделять критерии социальной стратификации; 

анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре общества и направлениях ее 

изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные 

роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося поведения 

для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения 

социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
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выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на формирование 

института современной семьи;  

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность 

свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным проблемам 

социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задачи;  

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

Политика 

Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в 

общественном развитии; 

обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном 

развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать ценностный смысл 

правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать 

обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

выделять основные элементы системы права; 

выстраивать иерархию нормативных актов; 

выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами 

гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, выражать собственное 

отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных обязанностей; 

аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать способы защиты 

экологических прав; 

раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя последствия 

принимаемых решений; 

различать организационно-правовые формы предприятий; 

характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в образовательные организации 

профессионального и высшего образования; 

характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 
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иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа 

(Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав человека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

характеризовать основные методы научного познания; 

выявлять особенности социального познания; 

различать типы мировоззрений; 

объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании природы человека и его 

мировоззрения; 

выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества и 

общественным развитием в целом; 

выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного 

развития; 

систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (его 

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

Экономика 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; 

раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 

высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, 

экономического развития России. 

Социальные отношения 

Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и 

религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи 

населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся знания способы 

преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 
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Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и гражданского общества в 

Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; 

анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных сферах общественных 

отношений; 

перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону; 

характеризовать основные направления деятельности государственных органов по предотвращению 

терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Базовый уровень 

10 класс 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная 

культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. 

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и 

социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, общественный 

регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Порядок принятия и вступления в силу законов. Участие 

граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Гражданство Российской Федерации.  Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства. Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Право граждан Российской Федерации 

участвовать в управлении делами государства. Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, 

принципы. Формы и процедуры избирательного процесса. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и 
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способы его защиты. Экологические правонарушения. Право на образование. Порядок приема в образовательные 

учреждения профессионального образования.  Гражданское право. Физические лица. Юридические лица. 

Имущественные права. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Право собственности. 

Основания приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Право 

собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Основания приобретения права 

собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой режим 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Понятие семейных 

правоотношений. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. Порядок приема на обучение в профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. Особенности административной юрисдикции. Порядок 

производства по делам об административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии 

уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. Основания и порядок обращения 

в Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционное судопроизводство. Правовые последствия 

принятия решения Конституционным Судом Российской Федерации. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие  

3 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. 

Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и 

альтернативная стоимость. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон 

предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  Виды и 

функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике Рынок одного товара. Спрос. 

Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы 

предложения и сдвиги кривых и предложения.   Фирма в экономике. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). 

Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 

рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и 

безработица, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага.  

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике.  Государственные доходы и 

расходы. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетарная) политика. Основы  

фискальной политики государства. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Экономическая деятельность и ее измерители. 

ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, 
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экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, неравенство. Социальные 

группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение 

(девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном  

обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития 

семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. Политическая власть.  

Политическая система, ее структура и функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки. Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и 

политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 

Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический 

процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в 

России. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие  

3 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

1.  Т/Б. Человек. Человек в системе общественных отношений 1  

2.  Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 1  

3.  Входная контрольная работа 1  

4.  Анализ КР. Общество как сложная динамическая система. Системное строение 

общества: элементы и подсистемы. 

1  

5.  Социальное взаимодействие и общественные отношения. Основные институты 

общества. 

1  

6.  Многовариантность общественного развития. 1  

7.  Эволюция и революция как формы социального изменения. 1  

8.  Основные направления общественного развития: общественный прогресс, 

общественный регресс. 

1  

9.  Формы социального прогресса: реформа, революция. 1  

10.  Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. 

1  

11.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 1  

12.  Повторение «Общество как сложная динамическая система» 1  

13.  Анализ КР. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 1  

14.  Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, 

контркультура. 

1  

15.  Многообразие и диалог культур. 1  

16.  Мораль. Нравственная культура. 1  



180 
 

17.  Искусство, его основные функции. 1  

18.  Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 1  

19.  Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 1  

20.  Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. 1  

21.  Мотивация деятельности, потребности и интересы. 1  

22.  Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 1  

23.  Познание мира. Формы познания. 1  

24.  Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. 1  

25.  Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 1  

26.  Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. 

1  

27.  Духовная жизнь и духовный мир человека. 1  

28.  Общественное и индивидуальное сознание. 1  

29.  Мировоззрение, его типы. 1  

30.  Самосознание индивида и социальное поведение. 1  

31.  Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. 1  

32.  Свобода и ответственность. 1  

33.  Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. 

1  

34.  Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

1  

35.  Повторение «Человек. Человек в системе общественных отношений» 1  

36.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

37.  Анализ КР. Правовое регулирование общественных отношений 1  

38.  Право в системе социальных норм. 1  

39.  Право в системе социальных норм. Система права. 1  

40.  Система российского права: элементы системы права; частное и публичное право; 

материальное и процессуальное право. 

1  

41.  Источники права. 1  

42.  Законотворческий процесс в Российской Федерации. 1  

43.  Порядок принятия и вступления в силу законов. Участие граждан в 

законотворческой деятельности. 

1  

44.  Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 1  

45.  Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  1  

46.  Гражданство Российской Федерации.   1  

47.  Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства 1  

48.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 1  

49.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. 1  

50.  Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства 

1  

51.  Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами 

государства 

1  

52.  Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. 
Формы и процедуры избирательного процесса. 

1  

53.  Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

1  

54.  Права и обязанности налогоплательщиков. 1  

55.  Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 1  

56.  Право на образование.  1  

57.  Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 1  

58.  Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. 

1  

59.  Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы защиты 

экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. 

1  

60.  Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 1  

61.  Имущественные права. Физические лица. Юридические лица.  1  

62.  Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 

1  

63.  Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, 

дарение.  

1  
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64.  Наследование. 1  

65.  Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 1  

66.  Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 1  

67.  Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  1  

68.  Юридические лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Правовой 

режим предпринимательской деятельности. 

1  

69.  Организационно-правовые формы предприятий. 1  

70.  Понятие семейных правоотношений. 1  

71.  Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  1  

72.  Правовое регулирование отношений супругов. 1  

73.  Права и обязанности родителей и детей. 1  

74.  Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

1  

75.  Понятие трудовых правоотношений. 1  

76.  Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. 

1  

77.  Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 1  

78.  Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 1  

79.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 1  

80.  Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и 

пособия. 

1  

81.  Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 1  

82.  Основные правила и принципы гражданского процесса. 1  

83.  Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное 

разбирательство. Порядок обжалования судебных решений. 

1  

84.  Особенности административной юрисдикции.  1  

85.  Порядок производства по делам об административных правонарушениях. 1  

86.  Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса.  1  

87.  Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 1  

88.  Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 1  

89.  Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 1  

90.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1  

91.  Анализ КР Конституционное судопроизводство. 1  

92.  Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской 

Федерации. 

1  

93.  Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 
условиях мирного и военного времени. 

1  

94.  Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 1  

95.  Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 1  

96.  Повторение «Правовое регулирование общественных отношений».  1  

97.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

98.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

99.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

100.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

101.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

102.  Итоговое повторение «Человек и Общество» 1  

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Экономика   

1.  Т/Б. Экономика, экономическая наука. 1  

2.  Входная контрольная работа. 1  

3.  Анализ КР. Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические 

блага. 

1  

4.  Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика 1  

5.  Факторы производства и факторные доходы. 1  

6.  Выбор и альтернативная стоимость. 1  

7.  Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, 1  
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закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. 

8.  Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен.  1  

9.  Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 1  

10.  Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

1  

11.  Рыночные отношения в современной экономике. 1  

12.  Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. 

1  

13.  Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и 

предложения. 

1  

14.  Рыночное равновесие 1  

15.  Конкуренция.  1  

16.  Фирма в экономике.  1  

17.  Основные организационные формы бизнеса в России. 1  

18.  Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. Производительность 

труда. 

1  

19.  Основные источники финансирования бизнеса.  1  

20.  Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1  

21.  Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса. 

1  

22.  Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 1  

23.  Финансовый рынок. Банковская система.  1  

24.  Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской 

системе России.  

1  

25.  Финансовые институты. 1  

26.  Виды, причины и последствия инфляции. 1  

27.  Виды, причины и последствия инфляции. 1  

28.  Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы.  1  

29.  Государственная политика в области занятости. 1  

30.  Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина. 

1  

31.  Роль государства в экономике. Общественные блага. 1  

32.  Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 
экономике.  Государственные доходы и расходы.  

1  

33.  Государственный бюджет. Государственный долг. 1  

34.  Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-кредитная 

(монетарная) политика. 

1  

35.  Основы  фискальной политики государства. 1  

36.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

37.  Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. 

1  

38.  Экономическая деятельность и ее измерители.  1  

39.  ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 1  

40.  Экономический рост. Экономические циклы. 1  

41.  Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

1  

42.  Международная торговля.   Экономические причины международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

1  

43.  Государственная политика в области международной торговли. 1  

44.  Глобальные экономические проблемы. 1  

45.  Тенденции экономического развития России. 1  

46.  Повторение «Экономика» 1  

47.  Повторение «Экономика» 1  

 Социальные отношения   

48.  Социальная структура общества и социальные отношения. 1  

49.  Социальная структура общества и социальные отношения. 1  

50.  Социальная стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. 1  

51.  Молодежь как социальная группа. 1  

52.  Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. 

1  

53.  Социальные нормы, виды социальных норм. 1  

54.  Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 1  
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55.  Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. 1  

56.  Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе. 1  

57.  Этнические общности.  1  

58.  Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 1  

59.  Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 1  

60.  Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. 

1  

61.  Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный 

доход. 

1  

62.  Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. Сбережения.  

Рациональный потребитель. Личное подсобное хозяйство. 

1  

63.  Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 1  

64.  Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 1  

65.  Повторение «Социальные отношения» 1  

66.  Повторение «Социальные отношения» 1  

 Политика   

67.  Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 1  

68.  Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 1  

69.  Политическая власть.   1  

70.  Политическая система, ее структура и функции. 1  

71.  Государство как основной институт политической системы.  1  

72.  Государство, его функции. 1  

73.  Политический режим. Типология политических режимов. 1  

74.  Демократия, ее основные ценности и признаки. 1  

75.  Избирательная система. 1  

76.  Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная кампания. 

1  

77.  Гражданское общество и правовое государство. 1  

78.  Гражданское общество и правовое государство. 1  

79.  Политическая элита и политическое лидерство. 1  

80.  Типология лидерства. 1  

81.  Политическая идеология, ее роль в обществе. 1  

82.  Основные идейно-политические течения современности. 1  

83.  Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. 1  

84.  Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. 1  

85.  Типы партийных систем. 1  

86.  Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 1  

87.  Политическая психология. Политическое поведение. 1  

88.  Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 1  

89.  Политический процесс. 1  

90.  Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 1  

91.  Особенности политического процесса в России. 1  

92.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   1  

93.  Анализ КР. Повторение «Политика» 1  

94.  Модуль «Проектно-исследовательская деятельность» 1  

95.  Модуль «Проектно-исследовательская деятельность» 1  

96.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

97.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

98.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

99.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

100.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

101.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

102.  Повторение по курсу «Обществознание» 1  

 

Математика 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 
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саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

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

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

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

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

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

экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

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

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

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

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

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

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

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания 

и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое 

отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

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

семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

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

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

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

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

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

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

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

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

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

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

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

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

методами; 

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

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

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

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

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

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

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

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

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

оптимальную форму представления и визуализации; 

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

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

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

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

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

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

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

коллектива; 

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

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  
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оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

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

оценивать приобретенный опыт; 

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

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

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

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

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

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

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

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

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

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

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

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

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
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сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты 

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

"Геометрия", "Вероятность и статистика") (углубленный уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

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

доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции; проводить доказательные 

рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений; 

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

использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и явлений и при решении задач, в 

том числе из других учебных предметов; 

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

описывать графы различными способами; использовать графы при решении задач; 

4) умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочетаний, число перестановок; 

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

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

иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; умение использовать 

признаки делимости, наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении 

задач; знакомство с различными позиционными системами счисления; 

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

степень с рациональным показателем, степень с действительным (вещественным) показателем, логарифм числа, 

синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, неравенство, 

система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, рациональные, иррациональные, 

показательные, степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать 
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уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с 

параметром; применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из различных 

областей науки и реальной жизни; 

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

линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, тригонометрические функции, 

обратные тригонометрические функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций; 

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

учебных предметов и из реальной жизни; выражать формулами зависимости между величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, ограниченность 

функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; 

умение проводить исследование функции; 

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

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств и их систем; 

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

геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; умение задавать последовательности, 

в том числе с помощью рекуррентных формул; 

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

производная функции, геометрический и физический смысл производной, первообразная, определенный интеграл; 

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

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для определения скорости и ускорения; 

находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования с 

помощью дифференциальных уравнений; 

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

комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); 

уметь производить арифметические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел; 

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

значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых данных; умение исследовать 

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

исследовать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

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

задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, формулу Бернулли, 

комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: 

случайная величина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение 

случайной величины, функции распределения и плотности равномерного, показательного и нормального 

распределений; умение использовать свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: 

закон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры проявления закона больших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

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

угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые, 

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

угол между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение 

оценивать размеры объектов в окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение 

многогранника, правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, сечение шара, 

плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, 

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

свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию 

фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные построения; 

15) умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, величина угла, расстояние от 

точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, площадь сферы, площадь 
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поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, 

цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных фигур; 

16) умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, симметрия на плоскости и в 

пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, 

в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 

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

реальной жизни; 

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

координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, разложение вектора по базису, скалярное 

произведение, векторное произведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный 

метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; оперировать понятиями: матрица 2x2 и 

3x3, определитель матрицы, геометрический смысл определителя; 

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

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную модель и интерпретировать 

полученный результат; решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально-

экономического и физического характера; 

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

природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать проявление законов математики в искусстве, 

умение приводить примеры математических открытий российской и мировой математической науки. 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I  Выпускник научится II  Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики 

Для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и 

исследовательской деятельности в 

области математики и смежных наук 

Элементы теории 

множеств и 

математической 
логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение, объединение и разность множеств, 
числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и 

характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, 

в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для 

обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 использовать числовые множества на 

координатной прямой и на координатной 

 Достижение результатов раздела I; 

 оперировать понятием 

определения, основными видами 

определений, основными видами 

теорем;  

 понимать суть косвенного 

доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и 

несчетного множества; 

 применять метод математической 
индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать теоретико-

множественный язык и язык логики 

для описания реальных процессов и 
явлений, при решении задач других 

учебных предметов 
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плоскости для описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в 

ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и выражения  Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

 переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости 

суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными 

способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и 

использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, 

в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов 

вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно оперировать числовыми 

множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные 

идеи расширения числовых 

множеств; 

 владеть основными понятиями 

теории делимости при решении 

стандартных задач 

 иметь базовые представления о 

множестве комплексных чисел; 

 свободно выполнять 
тождественные преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, степенных 

выражений; 

 владеть формулой бинома 

Ньютона; 

 применять при решении задач 

теорему о линейном представлении 

НОД; 

 применять при решении задач 

Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач 

Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в 

позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма делителей, функцию 

Эйлера; 

 применять при решении задач 

цепные дроби; 

 применять при решении задач 

многочлены с действительными и 

целыми коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и 

неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач;  

 применять при решении задач 

Основную теорему алгебры;  

 применять при решении задач 
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числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов 

простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические 

преобразования 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, 
равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й 

и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения 

некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные 

выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 Достижение результатов раздела I; 

 свободно определять тип и 

выбирать метод решения 

показательных и логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы 

линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и 

неравенств с параметрами; 

 применять при решении задач 

неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

 иметь представление о 

неравенствах между средними 

степенными 
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 составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных 

предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении 

задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; 

  использовать программные средства при 

решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции  Владеть понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять 

эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить 

ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции 

при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; 

строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических 

функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять 

это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства 

функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования 

графиков функций; 

 Достижение результатов раздела I; 

 владеть понятием асимптоты и 

уметь его применять при решении 

задач; 

 применять методы решения 

простейших дифференциальных 

уравнений первого и второго 

порядков 
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 владеть понятиями числовая 

последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и 

признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для 

решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания 

и убывания функции, промежутки 
знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и 

бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать 

бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в 

точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций 

и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и 

экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, 

в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику 

функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, 

определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее 

следствия для решения задач. 

В повседневной жизни и при изучении других 

учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, 

физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно владеть стандартным 

аппаратом математического 

анализа для вычисления 

производных функции одной 

переменной; 

 свободно применять аппарат 

математического анализа для 
исследования функций и 

построения графиков, в том числе 

исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием 

первообразной функции для 

решения задач; 

 овладеть основными сведениями об 

интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях; 

 оперировать в стандартных 

ситуациях производными высших 

порядков; 

 уметь применять при решении 

задач свойства непрерывных 

функций; 

 уметь применять при решении 

задач теоремы Вейерштрасса;  

 уметь выполнять приближенные 

вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления 

определенного интеграла); 

 уметь применять приложение 
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процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

производной и определенного 

интеграла к решению задач 

естествознания; 

 владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать 

функцию на выпуклость 

Статистика и теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 

 

 Оперировать основными описательными 

характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность 

события, сумма и произведение вероятностей, 

вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики 

и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории 

вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и 

непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных 

величин; 

 иметь представление о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных 

распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и 

выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных 

величин.  

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий 

в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и 

обработки данных 

 Достижение результатов раздела I; 

 иметь представление о центральной 

предельной теореме; 

 иметь представление о выборочном 

коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

 иметь представление о 
статистических гипотезах и 

проверке статистической гипотезы, 

о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

 иметь представление о связи 

эмпирических и теоретических 

распределений; 

 иметь представление о 

кодировании, двоичной записи, 

двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  
теории графов (граф, вершина, 

ребро, степень вершины, путь в 

графе) и уметь применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о деревьях и 

уметь применять при решении 

задач; 

 владеть понятием связность и уметь 

применять компоненты связности 

при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по 
ребрам, обходы ребер и вершин 

графа; 

 иметь представление об эйлеровом 

и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи 

нахождения гамильтонова пути; 

 владеть понятиями конечные и 

счетные множества и уметь их 

применять при решении задач;  

 уметь применять метод 

математической индукции; 

 уметь применять принцип Дирихле 

при решении задач 
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Текстовые задачи  Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать 

оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить 

доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, 

проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные 

решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из 

одной формы записи в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других 

предметов 

 Достижение результатов раздела I 

 

Геометрия  Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную 

на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии 

и следствиях из них и уметь применять их при 

 Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические 

места точек в пространстве и уметь 

применять их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач 

свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла;   

 владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы 
и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников;  

 владеть понятиями центральное и 

параллельное проектирование и 

применять их при построении 

сечений многогранников методом 

проекций; 

 иметь представление о развертке 
многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических 

сечениях;  

 иметь представление о касающихся 
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решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование 

для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами 

в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, 

правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, 

конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и 

плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

сферах и комбинации тел вращения 

и уметь применять их при решении 

задач; 

 применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

 владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и 

доказательстве теорем векторный 

метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 
пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об отношениях 

объемов при решении задач; 

 применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в 

пространстве: параллельном 
переносе, симметрии относительно 

плоскости, центральной симметрии, 

повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади 

ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном 

и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов 

многогранного угла при решении 

задач; 

 иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости 

методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов 

при решении задач 
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 иметь представления о вписанных и описанных 

сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, объемы 

многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и 

конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации 

многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве 

и уметь решать задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать 

результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов 

при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в 

пространстве при решении задач  

 Достижение результатов раздела I; 

 находить объем параллелепипеда и 
тетраэдра, заданных координатами 

своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

История математики  Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела I 

Методы математики  Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения 

математических задач; 

 на основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и 

 Достижение результатов раздела II; 

 применять математические знания к 

исследованию окружающего мира 

(моделирование физических 

процессов, задачи экономики) 
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электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

2. Содержание учебного предмета «Математика» 

10 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей и частей, 

процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, многочленов, преобразований 

многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль 

числа и его свойства. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, 

квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем 

неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых промежутков. Определение числовой 

функции и способы ее задания. Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и функции y x . 

Графическое решение уравнений и неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. 

Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и 

пересечений. Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения принадлежности, включения, 

равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Алгебра высказываний. Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Связь высказываний с 

множествами. Кванторы существования и всеобщности. Основные логические правила. Законы логики. Решение 

логических задач с использованием кругов Эйлера, основных логических правил. Умозаключения. Обоснования и 

доказательство в математике. Теоремы. Виды математических утверждений. Виды доказательств. Математическая 

индукция. Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному данному. Признак и 

свойство, необходимые и достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая 

теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. Формулы 

приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного аргумента. Преобразование 

суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции «дробная часть числа» 

 y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. Преобразования графиков функций. 

Обратная функция. Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших 

тригонометрических неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. Комплексно 

сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного числа. Решение уравнений в 

комплексных числах. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Понятие предела функции в точке. Понятие 

предела функции в бесконечности. Асимптоты графика функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно 

больших. Непрерывность функции. Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 
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Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее 

и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных.  

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и 

построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение 

задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления 

длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. 

Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. 

Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение 

призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и 

двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их 

основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии 

и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. Вычисление вероятностей независимых 

событий. Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы 

Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

11 класс 

Алгебра и начала математического анализа 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и неравенства. 

Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, 

отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и неравенств. Решение 

уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, логарифмических 

и иррациональных неравенств.  
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Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, теорема Безу. 

Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические многочлены. Целочисленные 

и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел 

вращения с помощью интеграла..  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

Геометрия 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до 

плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем 

шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот 

относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и произведения 

независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. Биномиальное 

распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры нормального 

распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). Центральная предельная теорема. 

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения двух случайных 

величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. 

Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная непрерывность. 

Принцип Дирихле. 
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Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. 

Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

10 класс 

№ Название 

1.  Входная контрольная работа 

2.  Контрольная работа за 1 полугодие 

3.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

4.  Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 

5.  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямой и плоскости» 

6.  Контрольная работа№3  по теме «Тригонометрические функции» 

7.  Контрольная работа№4  по теме «Параллельность плоскостей» 

8.  Контрольная работа№5  по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 

9.  .Контрольная работа №6 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 

10.  Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

11.  Контрольная работа№8 по теме «Многогранники» 

12.  Контрольная работа№9 по теме «Производная» 

13.  Контрольная работа№10  по теме «Исследование функций» 

14.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольая работа. 

 

11 класс 

№ Название 

1.  Входная контрольная работа 

2.  Мониторинговая работа 

3.  Контрольная работа за I полугодие (базовый уровень) 

4.  Контрольная работа за I полугодие (профильный уровень) 

5.  Пробный экзамен в форме ЕГЭ (базовый уровень) 

6.  Пробный экзамен в форме ЕГЭ (профильный уровень) 

7.  Контрольная работа№1 по теме "Многочлены" 

8.  Контрольная работа №2 по теме "Степени и корни. Степенные функции" 

9.  Контрольная работа №3 по теме "Метод координат в пространстве". 

10.  Контрольная работа №4 по теме "Показательная и логарифмичесая функции". 

11.  Контрольная работа№5 по теме "Цилиндр. Конус. Шар." 

12.  Контрольная работа №6 по теме "Первообразная и интеграл." 

13.  Контрольная работа№7 по теме "Объемы тел." 

14.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 
3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ урока 

п/п 

Дата Тема раздела, урока кол-во 

уроков 

Повторение курса алгебры. 14ч 

1 
  Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 
1 

2 
  Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 
1 
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3 
  Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с помощью 

линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем. 
1 

4 

   Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Графическое 

решение уравнений и неравенств. 

1 

5   Решение практико-ориентированных задач. 1 

6   Решение практико-ориентированных задач. 1 

7   Решение задач на проценты. 1 

8   Решение задач на проценты. 1 

9   Решение задач на проценты. 1 

10   Решение экономических задач 1 

11   Решение экономических задач 1 

12   Решение экономических задач 1 

13 
  Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической 

прогрессии, суммирования бесконечной сходящейся геометрической прогрессии. 
1 

14   Входная контрольная работа 1 

Действительные числа. 12ч 

15 
  Анализ к.р. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости. Основная теорема арифметики.  
1 

16 
  Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. Малая 

теорема Ферма, q-ичные системы счисления.  
1 

17   Функция Эйлера, число и сумма делителей натурального числа. 1 

18 
  Решение задач с использованием долей и частей, процентов. Решение задач с 

использованием преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений.  
1 

19 
  Использование неравенств и систем неравенств с одной переменной, числовых 

промежутков, их объединений и пересечений 
1 

20 
  Решение задач с использованием свойств степеней и корней. Решение задач с 

использованием числовых функций и их графиков. 
1 

21 
    Использование свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной 

пропорциональности и функции y=√x 
1 

22 

  Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, 

элемент множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания 

множеств. Подмножество. Отношения принадлежности, включения, равенства.  

1 

23 

  Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и бесконечные, счетные и 

несчетные множества. Использование операций над множествами и 

высказываниями. 

1 

24   Модуль числа и его свойства. 1 

25   Решение задач с использованием модулей чисел 1 

26   Контрольная работа №1 по теме «Действительные числа» 1 

Повторение курса планиметрии. 12ч 

27   Анализ к.р.Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. 1 

28   Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. 1 

29 

  Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. 

1 

30   Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями.  1 

31   Решение задач на измерения на плоскости. 1 

32   Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин. 1 

33   Решение задач на вычисления длин и площадей. 1 

34   Решение задач на вычисления площадей. 1 

35   Решение задач с помощью геометрических преобразований. 1 

36   Решение задач с помощью векторов и координат. 1 

37   Решение задач с помощью геометрических мест. 1 

38   Решение задач с помощью геометрических мест и геометрических преобразований. 1 

Введение. Предмет стереометрия. 3ч 

39   Основные понятия геометрии в пространстве.  1 

40   Аксиомы стереометрии.и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе. 1 

41   Следствия из аксиом стереометрии. 1 

Основы математической логики. 4ч 

42 
  Математическая индукция. Основные логические правила. Законы логики. Решение 

логических задачс использованием кругов Эйлера, основных логических правил. 
1 

43   Алгебра высказываний. Признак и свойство, необходимые и достаточные условия. 1 
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Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды 

математических утверждений.  

44 

  Виды доказательств. Истинные и ложные высказывания, операции над 

высказываниями. Связь высказываний с множествами. Кванторы существования и 

всеобщности. 

1 

45 
  Утверждения: обратное данному, противоположное, обратное противоположному 

данному.  
1 

Числовые функции. 9ч 

46   Повторение. Определение числовой функции и способы ее задания 1 

47   Функции «дробная часть числа»  и «целая часть числа»  1 

48 
   

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монтонность. 
 

1 

49   Наибольшее и наименьшее значение функции. 1 

50   Четные и нечетные функции. 1 

51   Периодические функции и наименьший период. 1 

52   Обратная функция 1 

53   Обратная функция 1 

54   Обратная функция 1 

Параллельность прямой и плоскости. 8ч 

55   Теоремы о параллельности прямых в пространстве.  1 

56 
  Теоремы о параллельности прямых в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур.  
1 

57   Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 1 

58   Геометрические места точек в пространстве. 1 

59   Скрещивающиеся прямые в пространстве.  1 

60   Угол между скрещивающими прямыми в пространстве.  1 

61 
  Методы нахождения расстояний между скрещивающими прямыми. Решение задач 

на нахождение углов между скрещивающими прямыми. 
1 

62   Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямой и плоскости» 1 

Тригонометрические функции. 24 ч 

63   Анализ к.р.Повторение: Решение задач с использованием градусной меры угла. 1 

64   Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 1 

65   Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 1 

66   Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. 1 

67   Тригонометрические функции углов. 1 

68   Тригонометрические функции углов. 1 

69   Тригонометрические функции углов. 1 

70   Тригонометрические функции чисел. 1 

71   Тригонометрические функции чисел. 1 

72   Тригонометрические функции чисел. 1 

73 

   

Тригонометрические функции числового аргумента  Свойства и график 

тригонометриеских функций. 

 

1 

74 

   

Тригонометически ункции числового арумента  Свойства и графики 
тригонометрических функций. 

 

1 

75 
  Тригонометрические функции числового аргумента  Свойства и графики 

тригонометрических функций. 
1 

76   Контрольная работа№3  по теме «Тригонометрические функции» 1 

77   Анализ к.р.Преобразования графиков функций 1 

78   Преобразования графиков функций 1 

79   Преобразования графиков функций 1 

80   Преобразования графиков функций 1 

81   Свойства и графики тригонометрических функций. 1 

82 

   

Тригонометрическиефункции числовг аргумента,  Свойста и графики 

тригонометрических функций. 
 

1 

83    1 
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Тригонометрические функции числового аргуента,  Свойства и графики 

тригонометрических функций. 

 

84   Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  1 

85   Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  1 

86   Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики.  1 

Параллельность  плоскостей. 7ч 

87   Параллельные плоскости 1 

88   Свойства параллельных плоскостей 1 

89   Тетраэдр. Теорема Менелая для тетраэдра.  1 

90   Параллелепипед. 1 

91   Построение сечений многогранников методом следов. 1 

92 
  Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом 

проекций. 
1 

93   Контрольная работа№4  по теме «Параллельность плоскостей» 1 

Тригонометрические уравнения (14 ч) 

94   Тригонометрические уравнения. 1 

95   Анализ к.р.Тригонометрические уравнения. 1 

96   Решение простейших тригонометрических неравенств. 1 

97   Решение простейших тригонометрических неравенств. 1 

98   Контрольная работа  за 1 полугодие 1 

99   Простейшие системы тригонометрических уравнений. 1 

100   Тригонометрические уравнения. 1 

101   Тригонометрические уравнения. 1 

102   Тригонометрические уравнения. 1 

103   Однородные тригонометрические уравнения. 1 

104   Однородные тригонометрические уравнения. 1 

105   Однородные тригонометрические уравнения. 1 

106   Однородные тригонометрические уравнения. 1 

107   Контрольная работа№5  по теме «Тригонометрические уравнения и неравенства» 1 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  5ч 

108   Анализ к.р.Перпендикулярность прямых в пространстве 1 

109   Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

110   Перпендикулярность прямой и плоскости.Ортогональное проектирование.  1 

111   Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

112 
  Решение задач на применение теории перпендикулярности прямых, прямой и 

плоскости в пространстве. 
1 

Преобразоване тригонометрических выражений (12 ч) 

113   Формулы сложения тригонометрических функций 1 

114   Формулы сложения тригонометрических функций 1 

115   Формулы сложения тригонометрических функций 1 

116   Формулы сложения тригонометрических функций 1 

117   Формулы сложения тригонометрических функций 1 

118   Формулы приведения 1 

119   Формулы приведения 1 

120   Формулы приведения 1 

121   Формулы двойного и половинного аргумента 1 

122   Формулы двойного и половинного аргумента 1 

123   Формулы двойного и половинного аргумента 1 

124   Формулы двойного и половинного аргумента 1 

Теорема о трех перпендикулярах. 6ч 

125 
  Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. 
1 

126   Расстояния между фигурами в пространстве. Их свойства. 1 

127   Расстояния между фигурами в пространстве 1 

128   Углы в пространстве.  1 

129   Углы в пространстве. 1 

130   Площадь ортогональной проекции. 1 

Преобразование тригонометрических выражений. Продолжение. 10ч 

131 
  Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 

наоборот. 
1 

132   Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 1 
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наоборот. 

133 
  Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 

наоборот. 
1 

134 
  Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 

наоборот. 
1 

135 
  Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и 

наоборот. 
1 

136   Тригонометрические уравнения. 1 

137   Тригонометрические уравнения. 1 

138   Тригонометрические уравнения. 1 

139   Тригонометрические уравнения. 1 

140   .Контрольная работа №6 по теме «Преобразование тригонометрических выражений» 1 

Перпендикулярность плоскостей. 6ч 

141 

  Анализ к.р.Двугранный угол. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских 

углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 

Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

1 

142   Перпендикулярные плоскости 1 

143   Параллелепипед. Свойства параллелепипеда.  1 

144   Прямоугольный параллелепипед. 1 

145   Прямоугольный параллелепипед. 1 

146   Контрольная работа №7 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Комплексные числа (9 ч.) 

147 
  Анализ к.р.Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с 

комплексными числами.  
1 

148   Комплексно сопряженные числа.  1 

149   Модуль и аргумент комплексного числа. 1 

150   Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 

151   Тригонометрическая форма комплексного числа. 1 

152   Решение уравнений в комплексных числах. 1 

153   Действия с комплексными числами. 1 

154   Действия с комплексными числами. 1 

155   Действия с комплексными числами. 1 

Многогранники. 14 ч 

156 
  Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. 
1 

157   Призма. Наклонные призмы.  1 

158   Перпендикулярное сечение призмы. 1 

159   Пирамида. Виды пирамид.Усеченная пирамида.  1 

160 
  Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства.   
1 

161   Тетраэдр. Виды тетраэдров.  1 

162   Равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  1 

163   Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 1 

164   Ортоцентрическийтетраэдр, каркасный тетраэдр 1 

165   Правильные многогранники.  1 

166   Теорема Эйлера для правильного многогранника. 1 

167 
  Двойственность правильных многогранников.Площади поверхностей 

многогранников. 
1 

168   Двойственность правильных многогранников. 1 

169   Контрольная работа№8 по теме «Многогранники» 1 

Производная. 38 ч 

170   Анализ к.р.Числовые последовательности 1 

171   Числовые последовательности 1 

172   Предел числовой последовательности 1 

173   Предел числовой последовательности 1 

174 
  Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. 

Асимптоты графика функции. 
1 

175 
  Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 
1 

176   Дифференцируемость функции. Производная функции в точке.  1 

177 
  Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике.  
1 
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178   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

179   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

180   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

181   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

182   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

183   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

184   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

185   Производные элементарных функций. Правила дифференцирования. 1 

186   Касательная к графику функции.  1 

187   Касательная к графику функции.  1 

188   Касательная к графику функции.  1 

189   Касательная к графику функции.  1 

190   Контрольная работа№9 по теме «Производная» 1 

191   Анализ к.р.Точки экстремума (максимума и минимума).  1 

192   Точки экстремума (максимума и минимума).  1 

193   Точки экстремума (максимума и минимума).  1 

194   Исследование элементарных функций на точки экстремума. 1 

195   Исследование элементарных функций на точки экстремума. 1 

196   Исследование элементарных функций на точки экстремума. 1 

197   Исследование элементарных функций на точки экстремума. 1 

198 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

199   Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 1 

200   Построение графиков функций с помощью производных.  1 

201 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

202 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

203 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

204 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

205 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

206 
  Нахождение наибольшего и наименьшего значения функции с помощью 

производной. 
1 

207   Контрольная работа№10  по теме «Исследование функций» 1 

Комбинаторика и вероятность (13ч) 

208   Анализ к.р. Использование таблиц и диаграмм для представления данных.  1 

209   Использование таблиц и диаграмм для представления данных.  1 

210   Использование таблиц и диаграмм для представления данных.  1 

211 
  Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения.  

1 

212 

  Решение задач на применение описательных характеристик числовых наборов: 

средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, дисперсии и стандартного 

отклонения.  

1 

213 

  Вычисление вероятностей независимых событий. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами.Использование комбинаторики.  

1 

214 

  Вычисление вероятностей независимых событий. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами.Использование комбинаторики.  

1 

215 

  Вычисление вероятностей независимых событий. Вычисление частот и вероятностей 

событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными элементарными 

исходами.Использование комбинаторики.  

1 

216 

  Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. Вероятностное пространство. Аксиомы теории 
вероятностей. 

1 

217 

  Использование формулы сложения вероятностей, диаграмм Эйлера, дерева 

вероятностей, формулы Бернулли. Вероятностное пространство. Аксиомы теории 

вероятностей. 

1 
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218   Условная вероятность. Правило умножения вероятностей.  1 

219   Условная вероятность. Правило умножения вероятностей.  1 

220   Формула полной вероятности. Формула Байеса. 1 

Повторение курса геометрии 10 класса. 6ч  

221   Основные понятия и аксиомы стереометрии.Следствия из аксиом 1 

222   Определение, признаки, свойства параллельных прямых в  решении задач 1 

223   Определение, признаки, свойства параллельных плоскостей  в  решении задач 1 

224   Определение, признаки, свойства перпендикулярных  прямых в  решении задач 1 

225   Определение, признаки , свойства перпендикулярных  плоскостей  в  решении задач 1 

226   Многогранники. 1 

Повторение курса алгебры 10 класса. 12ч 

227   Действительные числа. Метод математической индукции. 1 

228   Числовые функции, способы ее задания. Свойства числовых функций. 1 

229   Построение графиков тригонометрических функций. 1 

230   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

231   Производная. 1 

232   Применение производной.  1 

233   Применение производной.  1 

234   Помежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 

235   Анализ к.р. Практико-ориентированые задачи. 1 

236   Практико-ориентированые задачи. 1 

237   Практико-ориентированые задачи. 1 

238   Практико-ориентированые задачи. 1 

 

11 класс 
№ 

урока 

п/п 

Дата Тема раздела, урока 
кол-во 
уроков 

Повторение материала 10 класса. 14ч 

1   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

2   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

3   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

4   Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 1 

5   Производная. Физический и геометрический смысл производной. 1 

6   Производная. Физический и геометрический смысл производной. 1 

7   Производная. Физический и геометрический смысл производной. 1 

8   Применение производной.  1 

9   Применение производной.  1 

10   Применение производной.  1 

11   Преобразование тригонометрических выражений 1 

12   Преобразование тригонометрических выражений 1 

13   Решение задач на составление уравнения. 1 

14   Решение задач на составление уравнения. 1 

Многочлены. 10ч 

15   Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые многочлены.  1 

16    Целочисленные и целозначные многочлены. 1 

17   Теорема Виета, теорема Безу.  1 

18   Формула Бинома Ньютона.  1 

19   Решение уравнений степени выше 2 специальных видов.  1 

20   Симметрические многочлены.  1 

21   Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  1 

22   Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 1 

23   Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  1 

24   Контрольная работа№1 по теме "Многочлены" 1 

Векторы в пространстве. 6ч 

25   Анализ к.р Векторы.  1 

26   Сумма векторов. 1 

27   Сумма векторов. 1 

28   Умножение вектора на число.  1 

29   Умножение вектора на число.  1 
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30   Контрольная работа по теме "Векторы в пространстве" 1 

Степени и корни. Степенные функции. 24ч 

31   Степень с действительным показателем. 1 

32   Степень с действительным показателем. 1 

33   Степень с действительным показателем. 1 

34   Степень с действительным показателем. 1 

35   Свойства степени. 1 

36   Свойства степени. 1 

37   Свойства степени. 1 

38   Свойства степени. 1 

39   Свойства степени. 1 

40   Свойства степени. 1 

41   Свойства степени. 1 

42   Свойства степени. 1 

43   Степенная функция и ее свойства и график. 1 

44   Степенная функция и ее свойства и график. 1 

45   Степенная функция и ее свойства и график. 1 

46   Степенная функция и ее свойства и график. 1 

47   Степенная функция и ее свойства и график. 1 

48   Иррациональные уравнения. 1 

49   Иррациональные уравнения. 1 

50   Иррациональные уравнения. 1 

51   Иррациональные уравнения. 1 

52   Иррациональные уравнения. 1 

53   Иррациональные уравнения. 1 

54   Контрольная работа №2 по теме "Степени и корни. Степенные функции" 1 

Метод координат в пространстве. 15ч 

55   Анализ к.р Векторы и координаты.  1 

56   Формула расстояния между точками. 1 

57   Угол между векторами.  1 

58   Угол между векторами.  1 

59   Скалярное произведение. 1 

60   Скалярное произведение. 1 

61   Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 1 

62   Способы задания прямой уравнениями. 1 

63   Уравнение сферы.   1 

64   Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. 

1 

65   Преобразование подобия, гомотетия. Элементы геометрии масс. 1 

66   Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.  1 

67   Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.  1 

68   Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 1 

69   Контрольная работа №3 по теме "Метод координат в пространстве". 1 

Показательная и логарифмическая функции. 31ч 

70   Анализ к.р Показательная функция и ее свойства и график.  1 

71   Показательная функция и ее свойства и график.  1 

72   Показательная функция и ее свойства и график.  1 

73    Число е  и функция у=ех .  1 

74    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

75    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

76    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

77    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

78    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

79   Логарифм. 1 

80   Десятичный и натуральный логарифм.  1 

81   Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 1 

82   Логарифмическая функция и ее свойства и график. 1 

83   Логарифмическая функция и ее свойства и график. 1 

84   Логарифмическая функция и ее свойства и график. 1 

85   Логарифмическая функция и ее свойства и график. 1 

86   Свойства логарифма.  1 
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87   Свойства логарифма.  1 

88   Преобразование логарифмических выражений.  1 

89   Преобразование логарифмических выражений.  1 

90   Преобразование логарифмических выражений.  1 

91   Преобразование логарифмических выражений.  1 

92   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

93   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

94   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

95   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

96   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

97   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

98   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

99   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

100   Контрольная работа №4 по теме "Показательная и логарифмичесая функции". 1 

Цилиндр, конус, шар. 16ч 

101   Анализ к.р Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

102   Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

103   Усеченный конус. 1 

104   Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

105   Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

106   Сечения цилиндра, конуса и шара.  1 

107   Сечения цилиндра, конуса и шара.  1 

108    Конические сечения. 1 

109   Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 1 

110   Площадь сферы. 1 

111   Элементы сферической геометрии.  1 

112   Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). 1 

113   Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. 1 

114    Комбинации многогранников и тел вращения. Касающиеся сферы. Комбинации тел 

вращения.  

1 

115    Комбинации многогранников и тел вращения. Касающиеся сферы. Комбинации тел 

вращения.  

1 

116   Контрольная работа№5 по теме "Цилиндр. Конус. Шар." 1 

Первообразная и интеграл. 9ч 

117   Анализ к.р Первообразная.  1 

118   Неопределенный интеграл.  1 

119   Первообразные элементарных функций.  1 

120   Первообразные элементарных функций.  1 

121   Определенный интеграл..  1 

122   Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 1 

123   Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 1 

124   Вычисление площадей плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 1 

125   Контрольная работа №6 по теме "Первообразная и интеграл." 1 

Элементы теории вероятностей 

 и математической статистики. 9ч 

126   Анализ к.р Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. 

Распределение суммы и произведения независимых случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы 

случайных величин.  

1 

127   Бинарная случайная величина, распределение Бернулли.Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его 
свойства. 

1 

128   Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения.  1 

129   Равномерное распределение. Показательное распределение, его параметры.  1 

130   Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. 

Параметры нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная 

теорема. 

1 

131   Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. 

Выборочный метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и 

обществе. 

1 

132   Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные 1 
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наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная 

регрессия. 

133   Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка 

простейших гипотез. Эмпирические распределения и их связь с теоретическими 

распределениями. Ранговая корреляция. 

1 

134   Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле.Кодирование. Двоичная запись.Основные понятия теории 

графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на графе. 

Эйлеровы и Гамильтоновы пути. 

1 

Объемы тел. 17ч 

135   Понятие объема. Объемы тел вращения.  Теоремы об отношениях объемов. 1 

136   Объемы многогранников. Аксиомы объема. 1 

137   Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 1 

138   Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды.  1 

139   Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 1 

140   Формулы для нахождения объема тетраэдра.  1 

141   Теоремы об отношениях объемов. 1 

142   Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Применение 

объемов при решении задач.  

1 

143   Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя.  1 

144   Применение объемов при решении задач.  1 

145   Применение объемов при решении задач.  1 

146   Применение объемов при решении задач.  1 

147   Применение объемов при решении задач.  1 

148   Подобие в пространстве.  1 

149   Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 1 

150   Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 1 

151   Контрольная работа№7 по теме "Объемы тел." 1 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 33ч 

152   Анализ к.р Метод интервалов для решения неравенств.  1 

153   Метод интервалов для решения неравенств.  1 

154   Метод интервалов для решения неравенств.  1 

155   Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 
координатных осей.  

1 

156   Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на число, отражение относительно 

координатных осей.  

1 

157   Графические методы решения уравнений и неравенств.  1 

158   Графические методы решения уравнений и неравенств.  1 

159   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

160   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

161   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

162   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

163   Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  1 

164   Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  1 

165   Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  1 

166   Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений.  1 

167   Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  1 

168   Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  1 

169   Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  1 

170   Системы показательных, логарифмических и иррациональных неравенств.  1 

171   Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 1 

172   Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 1 

173   Множества на координатной плоскости.  1 

174   Множества на координатной плоскости.  1 

175   Множества на координатной плоскости.  1 

176   Множества на координатной плоскости.  1 

177   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

178   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

179   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

180   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

181   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 
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182   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

183   Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 1 

184   Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 1 

Обобщающее повторение по геометрии. 24ч 

185   Векторы.  1 

186   Сумма векторов. Умножение вектора на число. 1 

187   Сумма векторов. Умножение вектора на число. 1 

188   Векторы и координаты.  1 

189   Векторы и координаты.  1 

190   Формула расстояния между точками. 1 

191   Формула расстояния между точками. 1 

192   Угол между векторами.  1 

193   Угол между векторами.  1 

194   Скалярное произведение. 1 

195   Скалярное произведение. 1 

196   Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.  1 

197   Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат.  1 

198   Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

199   Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера.  1 

200   Сечения цилиндра, конуса и шара.  1 

201   Сечения цилиндра, конуса и шара.  1 

202   Площадь поверхности цилиндра и конуса. 1 

203   Площадь поверхности цилиндра и конуса. 1 

204   Площадь сферы. 1 

205   Площадь сферы. 1 

206   Комбинации многогранников и тел вращения.  Комбинации тел вращения.  1 

207   Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 1 

208   Применение объемов при решении задач.  1 

                Обобщающее повторение 

 по алгебре. 24ч 

209   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

210   Тригонометрические уравнения и  неравенства 1 

211   Производная. 1 

212   Производная. 1 

213   Иррациональные уравнения. 1 

214   Иррациональные уравнения. 1 

215    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

216    Простейшие показательные уравнения и неравенства. 1 

217   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

218   Логарифмические уравнения и неравенства.  1 

219   Первообразная.  1 

220   Первообразная.  1 

221   Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 1 

222   Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 1 

223   Метод интервалов для решения неравенств.  1 

224   Метод интервалов для решения неравенств.  1 

225   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

226   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

227   Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1 

228   Решение логарифмических уравнений и неравенств. 1 

229   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

230   Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля. 1 

231   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

232   Уравнения, системы уравнений с параметром. 1 

Внешний мониторинг. 6ч 

233   Входная контрольная работа 1 

234   Мониторинговая работа 1 

235   Контрольная работа за I полугодие (базовый уровень) 1 

236   Контрольная работа за I полугодие (профильный уровень) 1 

237   Пробный экзамен в форме ЕГЭ (базовый уровень) 1 

238   Пробный экзамен в форме ЕГЭ (профильный уровень) 1 
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Информатика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

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

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

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

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

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

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

многонационального народа России; 

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

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

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

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

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

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

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

общественных отношений; 

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

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

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

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 
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трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 
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выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Информатика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики отражают: 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, технике и 

обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", "компоненты системы", "системный 

эффект", "информационная система", "система управления"; владение методами поиска информации в сети Интернет; 

умение критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, 

приводить примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных стационарных и 

мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; владение навыками работы с 

операционными системами и основными видами программного обеспечения для решения учебных задач по 

выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих принципах 

разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств противодействия этим 

угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное распространение персональных данных; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работе с компьютерами и другими компонентами 

цифрового окружения; понимание правовых основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в 

сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение определять 

информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных параметрах дискретизации; 
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6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений (префиксные 

коды); использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного натурального 

числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе и количество путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки числовых и 

текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для изучения универсальном языке 

программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, C#); анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц трассировки; определять без использования компьютера результаты выполнения несложных программ, 

включающих циклы, ветвления и подпрограммы, при заданных исходных данных; модифицировать готовые 

программы для решения новых задач, использовать их в своих программах в качестве подпрограмм (процедур, 

функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на выбранном для 

изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++, С#) типовые алгоритмы обработки 

чисел, числовых последовательностей и массивов: представление числа в виде набора простых сомножителей; 

нахождение максимальной (минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с 

основанием, не превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и максимального элементов, 

количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; умение использовать 

табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах данных (в том числе вычисляемые 

запросы), выполнять сортировку и поиск записей в базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение 

использовать электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, 

среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и процессов: 

формулировать цель моделирования, выполнять анализ результатов, полученных в ходе моделирования; оценивать 

адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять результаты моделирования в наглядном 

виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием различных средств 

цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, цифровых 

образовательных сервисов; понимание возможностей и ограничений технологий искусственного интеллекта в 

различных областях; наличие представлений об использовании информационных технологий в различных 

профессиональных сферах. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях дискретизации; 

строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические уравнения; 

находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать изученные алгоритмы 

обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом 

языке высокого уровня; 

выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы управления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций; 

использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и по 

выбранной специализации; 

понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, размер 

используемой памяти);  

использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и процессов, в том 

числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 
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аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения профессиональных и 

учебных задач, используя знания о принципах построения персонального компьютера и классификации его 

программного обеспечения; 

использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных областей; 

использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в базах данных (в том числе 

вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств;  

применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ;  

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в соответствии с 

нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в том числе и 

при составлении поисковых запросов;  

переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; 

сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах 

счисления;  

использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие Фано; 

использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а также о 

помехоустойчивых кодах ; 

понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и сортировки; их 

роли при решении задач анализа данных; 

использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая тестирование 

и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы;  

разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые параметры 

моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной деятельности и 

вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных устройств; 

использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами;  

понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; создавать веб-страницы; 

использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; 

критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

2. Содержание учебного предмета «Информатика» 

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком.  

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. Сложение 

и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
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Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции  

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы).  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры 

данных. Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс выбранной 

среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки программ. 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе счисления; алгоритмы 

решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка 

и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном порядке, суммирование 

элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому условию, нахождение второго по 

величине наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, 

поиск вхождения заданного образца). 

Постановка задачи сортировки.  

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость 

вычислений от размера исходных данных. 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных 

компьютеров. Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование.  

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач по 

выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного обеспечения.  

Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 
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Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка 

изображения и звука с использованием интернет- и мобильных приложений.  

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в 

группе, технология публикации готового материала в сети. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа.  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие.  

3 Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа.  

 

11 класс 

 

Введение. Информация и информационные процессы 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики).  

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ достоверности (правдоподобия) 

результатов экспериментов. Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. 

Деловая переписка, научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы.  

Коллективная работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы.  

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода текста. Программы 

распознавания текста, введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление сведений об однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка 

данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование 

источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект.  

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном пространстве 

Компьютерные сети 
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Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. 

Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей.  

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Динамические страницы. Разработка интернет-

приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения запросов.  

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц 

и т.п.  

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве.  

Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы.  

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях 

и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности АИС. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа.  

2 Контрольная работа за  1 учебное полугодие.  

3 Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа.  

 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

1.  Техника безопасности. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего места. 

Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями 

его использования. Введение. Информация и информационные процессы. Роль 

информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

1 

 

2.  Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано.  1  

3.  Математические основы информатики. Системы счисления. Сравнение чисел, 

записанных в двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления. 

1 

 

4.  Входная контрольная работа. Измерение информации. Алфавитный подход.  1  

5.  Анализ КР. Измерение информации. Содержательный подход.  1  

6.  Универсальность дискретного представления информации.  1  

7.  Использование программных систем и сервисов. Компьютер – универсальное 

устройство обработки данных. Программная и аппаратная организация компьютеров 

и компьютерных систем. 

1 

 

8.  Архитектура современных компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные 

системы и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль 

в коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

1 

 

9.  Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тенденции 1  
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развития аппаратного обеспечения компьютеров. Программное обеспечение (ПО) 

компьютеров и компьютерных систем. Различные виды ПО и их назначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Организация 

хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с типом решаемых задач и по выбранной 

специализации. Параллельное программирование. 

10.  Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения 

учебных задач и задач по выбранной специализации. Законодательство Российской 

Федерации в области программного обеспечения. Способы и средства обеспечения 
надежного функционирования средств ИКТ. Применение специализированных 

программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. 

1 

 

11.  Информационные процессы Различия в представлении данных, предназначенных 

для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком.  

1 

 

12.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие.  1  

13.  Анализ КР. Информационные процессы Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных 

системах, и данных, предназначенных для восприятия человеком.  

1 

 

14.  Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества различных путей 

между вершинами). Использование графов, деревьев, списков при описании 

объектов и процессов окружающего мира. Бинарное дерево. 

1 

 

15.  Алгоритмы и элементы программирования. 1  

16.  Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования.  1  

17.  Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. Операции 

«импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

1 
 

18.  Эквивалентные преобразования логических выражений. 1  

19.  Построение логического выражения с данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

1 
 

20.  Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная форма.  1  

21.  Составление алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на 

компьютере.  
1 

 

22.  Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования.  

1 

 

23.  Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды.  

1 
 

24.  Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц.  

1 

 

25.  Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы.  1  

26.  Табличные величины (массивы).  1  

27.  Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Алгоритмы нахождения наибольшего 

(или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без использования 

массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива).  

1 

 

28.  Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления; алгоритмы решения задач методом перебора 

(поиск НОД данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.).  

1 

 

29.  Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. Алгоритмы работы с элементами 
массива с однократным просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и 

удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения.  

1 

 

30.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка 

1 
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символа/фрагмента, поиск вхождения заданного образца). Постановка задачи 

сортировки.  

31.  Анализ КР. Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы 

простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый 

результат.  

1 

 

32.  Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; зависимость вычислений от размера исходных данных. 

1 
 

33.  Работа с аудиовизуальными данными. Создание и преобразование аудиовизуальных 

объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 
приложений.  

1 

 

34.  Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки презентаций 

проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового материала в 

сети. 

1 

 

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

1.  Техника безопасности. Введение. Информация и информационные процессы. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  

1 
 

2.  Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.  1  

3.  Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования). 

1 

 

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Анализ КР. Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования 

динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах 

математического моделирования).  

1 

 

6.  Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 
(электронных) таблиц на практике (в том числе – в задачах математического 

моделирования).  

1 

 

7.  Базы данных. Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы.  

1 
 

8.  Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. Сортировка 

данных. 

1 
 

9.  Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 

практических задач. 

1 
 

10.  Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве. Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые протоколы. Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных 

имен. Браузеры. 

1 

 

11.  Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером.  1  

12.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

13.  Анализ КР. Аппаратные компоненты компьютерных сетей. Сетевое хранение 

данных. Облачные сервисы. 

1 
 

14.  Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 1  

15.  Деятельность в сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. 

Использование языков построения запросов.  

1 
 

16.  Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального 

времени (локация мобильных телефонов, определение загруженности 
автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование билетов и гостиниц и т.п.  

1 

 

17.  Математическое моделирование. Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики).  

1 

 

18.  Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов.  

1 
 

19.  Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для 

проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности. 

1 
 

20.  Автоматизированное проектирование. Представление о системах 1  
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автоматизированного проектирования. Системы автоматизированного 

проектирования. Создание чертежей типовых деталей и объектов. 

21.  3D-моделирование. Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

1 

 

22.  Социальная информатика. Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве.  

1 

 

23.  Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы.  

1 

 

24.  Информационная безопасность. Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных системах (АИС), компьютерных сетях и 
компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы.  

1 

 

25.  Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

1 
 

26.  Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и 

автозамены. 

1 
 

27.  История изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 1  

28.  Разработка структуры документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 

библиографических описаний. 

1 
 

29.  Деловая переписка, научная публикация. 1  

30.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

31.  Анализ КР. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная 

работа с документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. 

1 
 

32.  Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства ввода 

текста. 

1 
 

33.  Программы распознавания текста, введенного с использованием сканера, 

планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания 

устной речи. 

1 

 

34.  Системы искусственного интеллекта и машинное обучение. Машинное обучение – 

решение задач распознавания, классификации и предсказания. Искусственный 

интеллект.  

1 

 

 

Химия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
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ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 
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формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  
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выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 
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б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Химия" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса химии отражают: 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной картины мира, роли 

химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры личности, ее функциональной 

грамотности, необходимой для решения практических задач и экологически обоснованного отношения к своему 

здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия (химический 

элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, p-, d-электронные орбитали атомов, ион, молекула, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, молярная масса, молярный объем, углеродный 

скелет, функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, 

кислород- и азотсодержащие соединения, биологически активные вещества (углеводы, жиры, белки), мономер, 

полимер, структурное звено, высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо- и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, электролиты, 

неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие), теории и законы (теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова, 

теория электролитической диссоциации, периодический закон Д.И.Менделеева, закон сохранения массы), 

закономерности, символический язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и 

безопасном использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической деятельности 

человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных понятий, применять 

соответствующие понятия при описании строения и свойств неорганических и органических веществ и их 

превращений; выявлять взаимосвязь химических знаний с понятиями и представлениями других естественнонаучных 

предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений международного союза 

теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших веществ (этилен, ацетилен, глицерин, фенол, 

формальдегид, уксусная кислота, глицин, угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, 

питьевая сода и других), составлять формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических 

реакций, объяснять их смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и органических 

веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав и важнейшие свойства; 

определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), типы кристаллических 

решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям химических 

реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с количественной стороны: массы, 

объема (нормальные условия) газов, количества вещества; использовать системные химические знания для принятия 

решений в конкретных жизненных ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (превращения органических 

веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, качественные реакции на альдегиды, крахмал, 

уксусную кислоту; денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков; проводить реакции ионного обмена, 

определять среду водных растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион 

аммония; решать экспериментальные задачи по темам "Металлы" и "Неметаллы") в соответствии с правилами 

техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием; представлять результаты 
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химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе 

этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из разных источников 

(средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды; учитывать опасность 

воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой 

концентрации; 

11) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: сформированность умения применять 

знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать рельефно-точечную 

систему обозначений Л.Брайля для записи химических формул. 

В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности человека; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными науками; 

раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе объяснять зависимость 

свойств химических элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и строении; 

применять правила систематической международной номенклатуры как средства различения и идентификации 

веществ по их составу и строению; 

составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей информации о строении 

вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу соединений; 

характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных представителей классов 

органических веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах химической связи в 

молекулах реагентов и их реакционной способности; 

использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного применения в 

практической деятельности; 

приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и природного газа, 

высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна);  

проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, 

глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического равновесия от различных 

факторов с целью определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов; 

приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства простых веществ – металлов 

и неметаллов; 

проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам сгорания и по его 

относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии; 

осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ; 

критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения естественно-научной 

корректности в целях выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических, 

сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на различных исторических 

этапах ее развития; 

использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, неполярной), ионной, 

металлической, водородной – с целью определения химической активности веществ; 

устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для обоснования принципиальной 

возможности получения органических соединений заданного состава и строения; 

устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

2. Содержание учебного предмета «Химия» 

10 класс 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии. Место и значение органической 

химии в системе естественных наук. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства 

(на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. Нахождение в природе и применение алканов.  Понятие о циклоалканах. Алкены. Строение 

молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной 

связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. Алкадиены и каучуки. Понятие об 

алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ 

получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере ацетилена): 

реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения 

полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки 

и резки металлов. Применение ацетилена. Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических 

средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Применение бензола. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и 

этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. 

Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Этиленгликоль 

и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и 

ее применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 

Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола. Альдегиды. 

Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение 

для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение 

формальдегида и ацетальдегида. Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших 

карбоновых кислотах. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со 

спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры 
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глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных 

жиров на основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ 

промышленного получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. 

Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Идентификация органических соединений. Генетическая 

связь между классами органических соединений. Типы химических реакций в органической 

химии. Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 

Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков 

при помощи качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции 

белков. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

№  Название  

1  Входная контрольная работа 

2  Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы органической химии». 

3  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

4  Контрольная работа №2 по разделу «Кислородсодержащие соединения». 

5  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

№ Название 

1 
Практическая работа № 1 «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах» 

2 
Практическая работа №2 «Конструирование шаростержневых моделей молекул органических 

веществ» 

3 Практическая работа №3 «Получение этилена и изучение его свойств» 

4 Практическая работа №4 «Свойства одноатомных и многоатомных спиртов» 

5 Практическая работа №5 «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств» 

6 Практическая работа №6 «Синтез сложного эфира» 

7 Практическая работа №7 «Исследование свойств белков» 

8 Практическая работа №8 «Основы пищевой химии» 

9 Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач на распознавание органических 
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веществ». 

10 Практическая работа №10 «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

11 класс 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности строения 

энергетических уровней атомов d-элементов. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической связи. 

Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы ее 

образования. Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины 

многообразия веществ. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость 

от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади 

реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов (концентрация 

реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах 

электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических 

обменных процессах. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах и 

жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, фосфора, углерода, 

кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от коррозии. Электролиз растворов и 

расплавов. Применение электролиза в промышленности. 

Химия и жизнь 

 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и 

синтез как методы научного познания. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, разрушающие 

здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой 

химии. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми: 

репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, горючими и 

токсичными веществами, средствами бытовой химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный и 

попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое 

число бензина. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения. 

Типы расчетных задач: 

Нахождение молекулярной формулы органического вещества по его 

плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если 

одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного. 

Расчеты теплового эффекта реакции. 

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

№  Название  

1  Входная контрольная работа 

2  Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы химии» 

3  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

4  Контрольная работа №2 по разделу «Металлы. Неметаллы» 

5  Всероссийская проверочная работа по химии. 

6  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

№ Название 

1 
Практическая работа №1 «Исследование влияния различных факторов на скорость химической 

реакции» 

2 Практическая работа №2 «Качественные реакции на неорганические вещества и ионы» 

3 Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»» 

4 Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»» 

5 Практическая работа № 5 «Получение, собирание и распознавание газов» 

6 Практическая работа № 6 «Идентификация неорганических соединений» 

 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Повторение 3 ч   

1.  ТБ. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

1  

2.  Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. 

1  

3.  Входная контрольная работа. 1  

 Основы органической химии 6 ч   

4.  Анализ контрольной работы. Появление и развитие органической химии как науки. 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе 

естественных наук. 

1  

5.  Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 
валентности. 

1  

6.  Основные положения теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность химической 

связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

1  

7.  ТБ. Практическая работа № 1 «Качественное определение углерода, водорода и 

хлора в органических веществах» 

1  

8.  Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. 

1  

9.  Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

1  

10.  ТБ. Практическая работа №2 «Конструирование шаростержневых моделей 

молекул органических веществ» 

1  

11.  Систематическая международная номенклатура и принципы образования названий 

органических соединений. 

1  

12.  Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы органической 

химии». 

1  
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13.  Анализ контрольной работы. Алканы. Строение молекулы метана. Гомологический 

ряд алканов. Гомологи. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета. 

Закономерности изменения физических свойств.  

1  

14.  Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших соединений 

в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источников тепла в 

промышленности и быту. 

1  

15.  Нахождение в природе и применение алканов.   1  

16.  Понятие о циклоалканах. 1  

17.  Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле.  

1  

18.  Химические свойства (на примере этилена): реакции 

присоединения(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) 

как способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

1  

19.  ТБ. Практическая работа №3 «Получение этилена и изучение его свойств» 1  

20.  Полимеризация этилена как основное направление его использования. Полиэтилен 
как крупнотоннажный продукт химического производства. Применение этилена. 

1  

21.  Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными 

связями.  

1  

22.  Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического 

каучука. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. 

Применение каучука и резины. 

1  

23.  Алкины. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. 

Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в 

молекуле.  

1  

24.  Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация,  идрогалогенирование) как способ 

получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как 

источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение 

ацетилена. 

1  

25.  Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение 

молекулы бензола.  

1  

26.  Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения 
химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как 

доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение 

бензола. 

1  

27.  Обобщение знаний по разделу «Углеводороды». 1  

28.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

29.  Анализ контрольной работы. Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.  

1  

30.  Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием 

как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами 

как способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. 

Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. 

1  

31.  Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания 

глицерина в составе косметических средств. Практическое применение 

этиленгликоля и глицерина. 

1  

32.  ТБ. Практическая работа №4 «Свойства одноатомных и многоатомных 

спиртов» 

1  

33.  Фенол. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола.  1  

34.  Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. 

Применение фенола. 

1  

35.  Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители 

предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение 

для обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

1  

36.  Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных 

одноосновных карбоновых кислот.  

1  

37.  Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, 

основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с 

1  
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неорганическими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных 

эфиров. Применение уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых 

кислотах. 

38.  ТБ. Практическая работа №5 «Получение уксусной кислоты и изучение ее 

свойств» 

1  

39.  Обобщение знаний по разделу «Кислородсодержащие соединения». 1  

40.  Контрольная работа №2 по разделу «Кислородсодержащие соединения». 1  

41.  Анализ контрольной работы. Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как 

продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных 

эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности.  

1  

42.  ТБ. Практическая работа №6 «Синтез сложного эфира» 1  

43.  Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и 

животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их 

непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как 

способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

1  

44.  Мылá, как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. 1  

45.  Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза 
как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. 

1  

46.  Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические свойства крахмала 

и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

1  

47.  Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. 

Области применения аминокислот.  

1  

48.  Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи 

качественных (цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. 

Биологические функции белков. 

1  

49.  ТБ. Практическая работа №7 «Исследование свойств белков» 1  

50.  Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

1  

51.  ТБ. Практическая работа №8 «Основы пищевой химии» 1  

52.  ТБ. Практическая работа №9 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ» 

1  

53.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

 Химия и жизнь   

54.  Анализ контрольной работы. Химия и энергетика. Природные источники 
углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование.  

1  

55.  Состав нефти и ее переработка. Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Альтернативные источники энергии. 

1  

56.  Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

1  

57.   Вредные привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление 

алкоголя, наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой 

химии. 

1  

58.  Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  1  

59.  Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от химического 

загрязнения. 

1  

60.  ТБ. Практическая работа №10 «Распознавание пластмасс и волокон» 1  

61.  Повторение и обобщение по разделу «Углеводороды». 1  

62.  Повторение и обобщение по разделу «Углеводороды». 1  

63.  Повторение и обобщение по разделу «Углеводороды». 1  

64.  Повторение и обобщение по разделу «Кислородсодержащие соединения». 1  

65.  Повторение и обобщение по разделу «Кислородсодержащие соединения». 1  

66.  Повторение и обобщение по разделу «Кислородсодержащие соединения». 1  

67.  Повторение и обобщение по разделу «Белки, жиры, углеводы». 1  

68.  Повторение и обобщение по разделу «Белки, жиры, углеводы». 1  

 

 

11 класс 
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№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Повторение раздела «Основы органической химии» 3 ч   

1.  ТБ. Основные положения теории химического строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической 

молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. 

1  

2.  Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и 

принципы образования названий органических соединений. 

1  

3.  Входная контрольная работа. 1  

 Теоретические основы химии 65 ч   

4.  Анализ контрольной работы. Строение вещества. Современная модель строения 

атома. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденные состояния 
атомов. 

1  

5.  Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. 

1  

6.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

1  

7.  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл 

Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. 

1  

8.  Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы 

ее образования. 

1  

9.  Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы 

ее образования. 

1  

10.  Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Виды 

химической связи (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) и механизмы 
ее образования. 

1  

11.   Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических 

свойств вещества от типа кристаллической решетки. Причины многообразия 

веществ. 

1  

12.  Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. 1  

13.  Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. 

1  

14.  Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, концентрации реагирующих веществ, температуры, площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Роль катализаторов в природе и промышленном 

производстве. 

1  

15.  ТБ. Практическая работа №1 «Исследование влияния различных факторов на 

скорость химической реакции» 

1  

16.  Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 
температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. 

1  

17.  Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под действием 

различных факторов (концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, 

температура) для создания оптимальных условий протекания химических 

процессов. 

1  

18.  Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы химии» 1  

19.  Анализ контрольной работы. Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, 

гели). Истинные растворы. 

1  

20.  Дисперсные системы. Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. 1  

21.  Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды.  1  

22.  Реакции в растворах электролитов. рH раствора как показатель кислотности среды. 1  

23.  ТБ. Практическая работа №2 «Качественные реакции на неорганические  1  
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вещества и ионы» 

24.  Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 1  

25.  Гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 1  

26.  Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов. 

1  

27.  Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов. 

1  

28.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 1  

29.  Анализ контрольной работы. Окислительно-восстановительные свойства простых 

веществ – металлов главных и побочных подгрупп (медь, железо). 

1  

30.  Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо). 

1  

31.  Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо). 

1  

32.  Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо). 

1  

33.  Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и 

побочных подгрупп (медь, железо). 

1  

34.  ТБ. Практическая работа №3 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Металлы»» 

1  

35.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 
галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

36.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

37.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

38.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

39.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

40.  Окислительно-восстановительные свойства неметаллов: водорода, кислорода, 

галогенов, серы, азота, фосфора, углерода,  кремния. 

1  

41.  ТБ. Практическая работа № 4 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы»» 

1  

42.  Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии. 

1  

43.  Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

1  

44.  ТБ. Практическая работа № 5 «Получение, собирание и распознавание газов» 1  

45.  Обобщение знаний по разделу «Металлы. Неметаллы». 1  

46.  Контрольная работа №2 по разделу «Металлы. Неметаллы» 1  

 Химия и жизнь   

47.  Анализ контрольной работы. Научные методы познания в химии. Источники 

химической информации. Поиск информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам.  

1  

48.  Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как 
методы научного познания. 

1  

49.  ТБ. Практическая работа № 6 «Идентификация неорганических соединений» 1  

50.  Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми: репелленты, инсектициды. 

1  

51.  Всероссийская проверочная работа по химии. 1  

52.  Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с едкими, 

горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии. 

1  

53.  Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. 

Средства защиты растений. 

1  

54.  Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных 

материалов в практической деятельности человека. 

1  

55.  Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных 

строительных материалов в практической деятельности человека. 

1  

56.  Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

1  
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57.  Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны от 

химического загрязнения. 

1  

58.  Обобщение знаний по темам «Теоретические основы химии», «ТЭД. ОВР», 

«Металлы. Неметаллы». 

1  

59.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

60.  Анализ контрольной работы.  1  

61.  Повторение и обобщение по разделу «Теоретические основы химии» 1  

62.  Повторение и обобщение по разделу «Теоретические основы химии» 1  

63.  Повторение и обобщение по разделу «Теоретические основы химии» 1  

64.  Повторение и обобщение по разделу «ТЭД. ОВР» 1  

65.  Повторение и обобщение по разделу «ТЭД. ОВР» 1  

66.  Повторение и обобщение по разделу «ТЭД. ОВР» 1  

67.  Повторение и обобщение по разделу «Металлы. Неметаллы» 1  

68.  Повторение и обобщение по разделу «Металлы. Неметаллы» 1  

 

Биология 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
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российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 
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оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 
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социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Биология" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

базового курса биологии отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных проблем; 
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2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и понятий: 

жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и 

превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых систем, 

дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, 

энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: 

клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения жизни и человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и закономерности 

(Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова, Э.Геккеля, Ф.Мюллера, К.Бэра), границы их применимости к живым 

системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в биологии: 

наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения биологического 

эксперимента, выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми величинами, объяснения 

полученных результатов и формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; особенности процессов обмена 

веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, 

мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за 

существование, естественного отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и 

превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью обеспечения безопасности своего 

здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии и 

биотехнологий для рационального природопользования; 

8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять генотипические схемы скрещивания 

для разных типов наследования признаков у организмов, составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического содержания, включающую 

псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой информации, научно-популярные материалы); 

интерпретировать этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; 

рассматривать глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную 

позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно использовать понятийный аппарат биологии. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: 

клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

проверки гипотез; 

сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот); 
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распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; 

устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы 

питания, способы дыхания и размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности 

изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию 

экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны 

окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую 

информацию для использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на 

основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в 

собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие 

человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности 

изменчивости; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в 

практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) 

по участку ДНК; 

решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед 

началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 

применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя 

законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия 

деятельности человека для существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе. 5ч 

 Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в биологии. Современные направления в 

биологии. Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое значение биологических 

знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни. 30 ч 

 Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. Жизнедеятельность клетки. 

Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и 

реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 
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веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические и 

половые клетки.     

Организм 30 ч 

Организм — единое целое. Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  Размножение 

организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных групп 

организмов. Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы наследственности Г. 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.  Генетика 

человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. Этические аспекты в области медицинской 

генетики.  Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. Мутагены, их влияние на 

здоровье человека.    

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и перспективы развития. 

Биобезопасность.   

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа. 

2  Контрольная работа за первое учебно полугодие. 

3  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Практические работы 

№ Название 

1 
ПР №1 «Использование различных методов при изучении биологических объектов. Техника 

микроскопирования» 

2 ПР №2 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций» 

3 
ПР №3 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их 

описание». 

4 ПР №4 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 

5 ПР №5 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах» 

6 
ПР №6 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как 

доказательство их родства» 

7 ПР №7 «Составление элементарных схем скрещивания» 

8 ПР №8  «Решение генетических задач» 

9 ПР № 9 «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы» 

10 ПР № 10 «Составление и анализ родословных человека» 

11 ПР №11 «Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой» 

 

11 класс 

Теория эволюции 24 ч 

 Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства 

эволюции живой природы. Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица 

эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  Многообразие 

организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика.   

  Развитие жизни на Земле 15 ч 

 Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического мира на Земле.  Современные 

представления о происхождении человека. Эволюция человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы 

человека, их происхождение и единство.    

Организмы и окружающая среда 23 ч 

 Приспособления организмов к действию экологических факторов.  Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие 

экосистем. Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в 
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экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 

Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. Закономерности 

существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере.  

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук. 

Обобщение 3 ч 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1  Входная контрольная работа. 

2  Контрольная работа за первое учебное полугодие. 

3  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Практические работы 

№ Название 

1 ПР №1 «Описание фенотипа. Сравнение видов по морфологическому критерию». 

2 ПР №2 «Описание приспособленности организма и ее относительного характера» 

3 ПР №3 «Изучение экологических адаптаций человека» 

4 ПР №4 «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов». 

5 ПР №5 «Изучение и описание экосистем своей местности» 

6 ПР №6 «Составление пищевых цепей» 

7 ПР №7 «Оценка антропогенных изменений в природе» 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Биология как комплекс наук о живой природе   

1.  ТБ. Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. 

1  

2.  Методы изучения биологии. ПР №1 «Использование различных методов при 

изучении биологических объектов. Техника микроскопирования» 

1  

3.  Современные направления в биологии.  1  

4.  Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 
значение биологических знаний 

1  

5.  Биологические системы как предмет изучения биологии. 1  

6.  Входная контрольная работа 1  

 Структурные и функциональные основы жизни   

7.  Анализ КР. Молекулярные основы жизни 1  

8.  Неорганические вещества, их значение 1  

9.  Органические вещества -  углеводы и их значение. 1  

10.  Органические вещества -  липиды и их значение. 1  

11.  Органические вещества  - белки и  их значение. Биополимеры. 1  

12.  Органические вещества  - белки и  их значение. Биополимеры. 1  

13.  ПР №2 «Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных 

реакций» 

1  

14.  Органические вещества -  нуклеиновые кислоты,  и их значение. 1  

15.  Другие органические вещества клетки. АТФ и её значение. 1  

16.  Нанотехнологии в биологии. 1  

17.  Цитология, методы цитологии. ПР №3 «Изучение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание».  

1  

18.  Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины 

мира.  

1  
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19.  Клетки прокариот и эукариот. 1  

20.  Основные части и органоиды клетки, их функции. 1  

21.  Основные части и органоиды клетки, их функции. 1  

22.  Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 1  

23.  Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен 1  

24.  Фотосинтез. 1  

25.  Хемосинтез. 1  

26.  Биосинтез белка. 1  

27.  ПР №4 «Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 1  

28.  Энергетический обмен. 1  

29.  Хранение, передача и реализация наследственной информации в клетке. 

Генетический код. 

1  

30.  Ген, геном. Геномика.  Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 1  

31.  Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз. 1  

32.  ПР №5 «Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах» 

1  

33.   Мейоз. 1  

34.  Соматические и половые клетки. 1  

35.  Повторение и обобщение темы «Структурные и функциональные основы жизни». 1  

36.  Контрольная работа за первое учебное полугодие. 1  

 Организм   

37.  Анализ КР. Организм – единое целое. Многообразие организмов. 1  

38.  Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз. 1  

39.  Размножение организмов (бесполое и половое). 1  

40.  Способы размножения у растений и животных. 1  

41.  Бесполое  размножение организмов. 1  

42.  Половое размножение организмов. 1  

43.  Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 1  

44.  ПР №6 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства».  

1  

45.  Онтогенез человека. 1  

46.  Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. 

1  

47.  Жизненные циклы разных групп организмов. 1  

48.  Генетика, методы генетики. 1  

49.   Генетическая терминология и символика. 1  

50.  Законы наследственности Г. Менделя. Первый закон Менделя. Второй закон 

Менделя. 

1  

51.  Законы наследственности Г. Менделя. Анализирующее скрещивание. Неполное 

доминирование. 

1  

52.  ПР №7 «Составление элементарных схем скрещивания». 1  

53.  Третий закон Менделя. 1  

54.  ПР №8 «Решение генетических задач». 1  

55.  Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 1  

56.  Сцепленное с полом наследование.   1  

57.  Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана 1  

58.  ПР № 9 «Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у 

дрозофилы». 

1  

59.  Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 
Этические аспекты в области медицинской генетики. 

1  

60.  ПР №10 «Составление и анализ родословных человека».  1  

61.  Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. 1  

62.  ПР №11 «Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой».  

1  

63.  Наследственная изменчивость. 1  

64.  Мутагены, их влияние на здоровье человека.   1  

65.  Промежуточная  аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

66.  Анализ КР. Доместикация и селекция. Методы селекции. 1  

67.  Биотехнология, ее направления и перспективы развития. Биобезопасность.  1  

68.  Обобщение и повторение темы «Организм» 1  
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11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Теория  эволюции   

1.  ТБ. Развитие эволюционных идей. Работы К.Линнея. 1  

2.  Развитие эволюционных идей. Теория Ж.Б.Ламарка. 1  

3.  Предпосылки учения Ч.Дарвина. 1  

4.  Эволюционная теория Ч. Дарвина. Искусственный отбор. 1  

5.  Эволюционная теория Ч. Дарвина. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 1  

6.  Синтетическая теория эволюции. 1  

7.  Входная  контрольная работа. 1  

8.  Анализ КР. Свидетельства эволюции живой природы. 1  

9.  Микроэволюция и макроэволюция. 1  

10.  Вид, его критерии. 1  

11.  ПР №1«Описание фенотипа. Сравнение видов по морфологическому критерию». 1  

12.  Популяция – структурная единица вида. 1  

13.  Популяция – элементарная единица эволюции. 1  

14.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1  

15.  Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 1  

16.  Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. 1  

17.  Адаптация организмов к условиям обитания как результат действия естественного 

отбора. 

1  

18.  ПР №2 «Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера». 

1  

19.  Видообразование как результат эволюции. 1  

20.  Направления эволюции. 1  

21.  Доказательства эволюции. 1  

22.  Принципы классификации, систематика. 1  

23.  Обобщение и систематизация темы «Теория эволюции». 1  

24.  Обобщение и систематизация темы «Теория эволюции». 1  

 Развитие жизни на Земле   

25.  Гипотезы происхождения жизни на Земле. 1  

26.  Гипотезы происхождения жизни на Земле. 1  

27.  Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1  

28.  Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1  

29.  Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1  

30.  Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1  

31.  Основные этапы эволюции органического мира на Земле. 1  

32.  Современные представления о происхождении человека. 1  

33.  Положение человека в системе органического мира. 1  

34.  Положение человека в системе органического мира. 1  

35.  Эволюция человека (антропогенез). 1  

36.  Эволюция человека (антропогенез). 1  

37.  Движущие силы. 1  

38.  Расы человека, их происхождение и единство.  Антропогенеза.  ПР №3 «Изучение 

экологических адаптаций человека». 

1  

39.  Обобщение и систематизация темы «Развитие жизни на Земле». 1  

40.  Контрольная работа за первое учебное полугодие. 1  

 Организмы и окружающая среда   

41.  Анализ КР. Приспособления организмов к действию экологических факторов. 1  

42.  Приспособления организмов к действию экологических факторов. Абиотические 

факторы среды. 

1  

43.  Приспособления организмов к действию экологических факторов. Абиотические 
факторы среды. 

1  

44.  ПР №4  «Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических факторов». 

1  

45.  Приспособления организмов к действию экологических факторов. Биотические 

факторы среды. 

1  

46.  Биогеоценоз. Экосистема. 1  

47.  Разнообразие экосистем. ПР №5 «Изучение и описание экосистем своей 

местности». 

1  



255 
 

48.  Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. 1  

49.  Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 1  

50.  ПР №6 «Составление пищевых цепей» 1  

51.  Устойчивость и динамика экосистем. 1  

52.  Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. 1  

53.  Конференция «Последствия влияния деятельности человека на экосистемы» 1  

54.  Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 1  

55.  Структура биосферы. 1  

56.  Роль живых организмов в биосфере. 1  

57.  Закономерности существования биосферы. 1  

58.  Круговороты веществ в биосфере. 1  

59.  Круговороты веществ в биосфере. 1  

60.  Глобальные антропогенные изменения в биосфере. 1  

61.  Проблемы устойчивого развития. 1  

62.  ПР №7 «Оценка антропогенных изменений в природе». 1  

63.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

64.  Анализ КР. Проблемы устойчивого развития биосферы. 1  

65.  Перспективы развития биологических наук. 1  

 Обобщение и повторение   

66.  Обобщение и повторение по теме «Теория эволюции». 1  

67.  Обобщение и повторение по теме «Развитие жизни на Земле». 1  

68.  Обобщение и повторение по теме «Организмы и окружающая среда». 1  

 

Физическая культура 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 
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осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
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- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 
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выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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Предметные результаты 

По учебному предмету "Физическая культура" (базовый уровень) требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры отражают: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, динамики физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в сфере досуга, в 

профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости). 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса "Адаптированная физическая культура" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями общей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их целевое назначение 

и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем физического 

воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 

- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для проведения 

индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными экзаменами в 

профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 



262 
 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

2. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

10 класс 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

Правила организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину с разбега; 

метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1 .   Входная контрольная работа  

2.   Контрольная работа за  1 учебное полугодие.  

3.   Промежуточная аттестация.  Региональный зачет по физической культуре  

 

11 класс 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, 

решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно ориентированных двигательных навыков и 

умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и гимнастические 

комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с 

разбега; метание гранаты; передвижение на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия 

в командных (игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 
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Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№  Название  

1 .   Входная контрольная работа  

2.   Контрольная работа за  1 учебное полугодие.  

3.   Промежуточная аттестация.  Комплексная контрольная работа.  

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Легкая атлетика   

1.  Физическая культура и здоровый образ жизни: современные оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и долголетия, предупреждение 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной 

функции. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

1  

2.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта.  Бег на короткие дистанции. 

1  

3.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на короткие дистанции 

1  

4.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на короткие дистанции 

1  

5.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта. Бег на средние  дистанции. 

1  

6.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на средние  дистанции 

1  

7.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

8.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. Входная контрольная работа 

1  

9.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в длину с разбега. Анализ входной контрольной 

работы 

1  

10.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в длину с разбега. 

1  

11.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

12.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

13.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

14.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

15.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Формы организации занятий 
физической культурой. 

1  

 Спортивные игры. Волейбол.   

16.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

17.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

18.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

1  
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командных (игровых) видах. 

19.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

20.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

21.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

22.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

23.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

24.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. Правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. Судейство. 

1  

25.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. Правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. Судейство. 

1  

26.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. Правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. Судейство. 

1  

27.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 
командных (игровых) видах. Правила организации и проведения соревнований, 

обеспечение безопасности. Судейство. 

  

 Гимнастика с элементами акробатики   

28.  Физкультурно-оздоровительная деятельность: Спортивные единоборства: 

технико-тактические действия самообороны; приемы страховки и самостраховки. 

1  

29.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

30.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

31.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

32.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Приемы страховки и самостраховки 

1  

33.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Оздоровительные мероприятия по 
восстановлению организма и повышению работоспособности 

1  

34.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Гимнастика при занятиях 

умственной и физической деятельностью 

1  

35.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

36.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах).  Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий 

1  

37.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

38.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  
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39.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  

40.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  

41.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Приемы страховки и самостраховки. 

1  

42.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Сеансы аутотренинга, релаксации 

и самомассажа, банные процедуры. 

1  

43.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 
спортивных снарядах). 

1  

44.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Система индивидуальных занятий 

оздоровительной и тренировочной направленности, основы методики их 

организации и проведения, контроль и оценка эффективности занятий. 

1  

45.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

 Спортивные игры   

46.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Современное состояние 

физической культуры и спорта в России 

1  

47.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

1  

48.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

1  

 Лыжная подготовка    

49.  Анализ контрольной работы. Физическое совершенствование. Совершенствование 
техники упражнений базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

50.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

51.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

52.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

53.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

54.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

55.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

56.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

57.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

58.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

59.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

60.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

61.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

62.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

63.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

 Спортивные игры    

 Баскетбол    
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64.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах.  

1  

65.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

66.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

67.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

68.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

69.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

70.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

71.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

72.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

73.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

74.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

75.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

76.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

77.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

78.  Физическое совершенствование. Техническая и тактическая подготовка  в 

национальных видах спорта. 

1  

 Мини-футбол    

79.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

80.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

81.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

82.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

83.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

84.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  
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85.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах 

1  

86.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах 

1  

87.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

88.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

89.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

90.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

 Прикладная физическая культура   

91.  Прикладная физическая подготовка. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

1  

92.  Прикладная физическая подготовка. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

1  

93.  Прикладная физическая подготовка. Прикладное плавание. Промежуточная 

аттестация. Региональный зачет по физической культуре. 

1  

94.  Прикладная физическая подготовка. Прикладное плавание. Анализ 

промежуточной аттестации. 

1  

95.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: плавание 

1  

 Легкая атлетика   

96.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

97.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

98.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

99.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

100.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

101.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

102.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Легкая атлетика   

1.  Физкультурно-оздоровительная деятельность: Требования безопасности и первая 

помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

1  

2.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта.  Бег на короткие дистанции. 

1  

3.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на короткие дистанции 

1  

4.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта. Бег на короткие дистанции 

1  

5.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на средние  дистанции. 

1  

6.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 1  
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базовых видов спорта. Бег на средние  дистанции 

7.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

8.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

Входная контрольная работа. 

1  

9.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в длину с разбега. 

Анализ входной контрольной работы 

1  

10.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в длину с разбега. 

1  

11.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

12.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

13.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

14.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

15.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительная ходьба и бег. 1  

 Спортивные игры. Волейбол.   

16.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

17.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

18.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

19.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

20.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 
командных (игровых) видах. 

1  

21.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

22.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

23.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

24.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах.  

1  

25.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах.  

1  

26.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах.  

1  

27.  Физическое совершенствование. Спортивные единоборства: технико-тактические 

действия самообороны. 

1  

 Гимнастика с элементами акробатики   

28.  Физическое совершенствование: приемы страховки и самостраховки. 1  

29.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

30.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

1  
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спортивных снарядах 

31.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах 

1  

32.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Приемы страховки и самостраховки. 

1  

33.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Оздоровительные системы 

физического воспитания 

1  

34.  Физическая культура и здоровый образ жизни. Особенности соревновательной 

деятельности в массовых видах спорта. 

1  

35.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

36.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах).  Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий 

1  

37.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

38.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  

39.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  

40.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий. 

1  

41.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 
спортивных снарядах). Приемы страховки и самостраховки. 

1  

42.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Современные фитнес-программы, 

направленные на достижение и поддержание оптимального качества жизни, 

решение задач формирования жизненно необходимых и спортивно 

ориентированных двигательных навыков и умений. 

1  

43.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). 

1  

44.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Индивидуально ориентированные 

здоровьесберегающие технологии: комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры. 

1  

45.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: акробатические и гимнастические комбинации (на 

спортивных снарядах). Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

1  

 Спортивные игры    

46.   Физкультурно-оздоровительная деятельность. Современное состояние 

физической культуры и спорта в России. Анализ контрольной работы 

1  

47.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. Государственные требования к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

1  

48.   Физкультурно-оздоровительная деятельность. Основы законодательства 

Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

1  

 Лыжная подготовка   

49.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

50.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

51.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

52.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 1  
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базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

53.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

54.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

55.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

56.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

57.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

58.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

59.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

60.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

61.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

62.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

63.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: передвижение на лыжах 

1  

 Спортивные игры   

 Баскетбол   

64.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах.  

1  

65.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

66.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

67.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

68.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

69.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

70.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

71.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

72.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

73.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 
командных (игровых) видах. 

1  

74.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

75.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

76.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

1  
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командных (игровых) видах. 

77.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

78.  Физическое совершенствование. Техническая и тактическая подготовка  в 

национальных видах спорта. 

1  

 Мини-футбол   

79.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

80.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

81.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 
командных (игровых) видах. 

1  

82.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

83.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

84.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

85.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

86.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

87.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

88.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

89.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

90.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта: технические приемы и командно-тактические действия в 

командных (игровых) видах. 

1  

 Прикладная физическая культура   

91.  Прикладная физическая подготовка. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

1  

92.  Прикладная физическая подготовка. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования. 

1  

93.  Прикладная физическая подготовка. Прикладное плавание. 1  

94.  Прикладная физическая подготовка. Прикладное плавание. 

Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа 

1  

95.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 
базовых видов спорта: плавание 

Анализ промежуточной аттестации 

1  

 Легкая атлетика    

96.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

97.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Бег на длинные  дистанции. 

1  

98.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

99.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  
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100.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

101.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Прыжки в высоту  с разбега 

1  

102.  Физическое совершенствование. Совершенствование техники упражнений 

базовых видов спорта. Метание гранаты. 

1  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 



273 
 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность 

к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, 

в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 
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Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) требования к 

предметным результатам освоения базового курса по основам безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, общества, государства; 

знание правил безопасного поведения и способов их применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных ситуациях (в быту, 

транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой среде); владение основными способами 

предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения всеми участниками 

движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного поведения на транспорте, умение 

применять их на практике, знание о порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на 

транспорте; 
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4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на практике; знать 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; сформированность представлений об 

экологической безопасности, ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой помощи при неотложных 

состояниях; знание мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения психического 

здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о необходимых действиях при 

чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные явления в социальном 

взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать опасные явления и 

противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; знания о способах 

безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; умение распознавать опасности в 

цифровой среде (в том числе криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для предупреждения пожаров; 

знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, общественных местах, на транспорте, в природной среде; 

знать права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь личности, общества, 

государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии терроризму; уметь различать 

приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок 

действий при объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при угрозе 

совершения террористического акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической 

операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного характера; роли 

Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ обороны государства и воинской 

службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской 

обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций различного характера; знание задач и основных принципов организации Единой системы предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли государства, общества и 

личности в обеспечении безопасности. 

Требования к предметным результатам освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

базового курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их психофизического 

развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность 

дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным 

транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного 

движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 

людей); 
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 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и 

охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 

экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и 

асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению 

безопасности во время современных молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно 

обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по 

обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать 

основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, 

характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля; 
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 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической 

деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и 

реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, 

сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  
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 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных 

средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом 

благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от 

неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное 

влияние на национальные интересы России;  

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов 

в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, 

во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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 использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, 

контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, 

подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули 

при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 описывать устройство ручных осколочных гранат;  

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных 

предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 
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 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств 

индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах 

различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
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Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств.  

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности 

и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной 

безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и 

приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

Подготовка граждан к военной службе. Исполнение обязанностей военной службы.  

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила 

стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

 

№ Наименование контрольной работы 

7.  Входная контрольная работа. 

8.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

9.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

11 класс 

Основы комплексной безопасности 

Предназначение и использование экологических знаков. 



285 
 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Явные и скрытые опасности 

современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление 

на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация 

подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 

 

№ Наименование контрольной работы 

8.  Входная контрольная работа. 

9.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

10.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Основы комплексной безопасности   

1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Экологическая безопасность и охрана 1  
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окружающей среды.  

2.  Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ.  1  

3.  Входная контрольная работа. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды.  
1  

4.  Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них.  

1  

5.  Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты.  

1  

6.  Безопасность на транспорте.  1  

7.  Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном 

такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте.  

1  

8.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки.  

1  

9.  Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля).  

1  

10.  Предназначение и использование дорожных знаков. 1  

 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

  

11.  Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1  

12.  Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1  

13.  Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

1  

14.  Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

1  

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

  

15.  Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.  1  

16.  Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств.  

1  

 Основы здорового образа жизни   

17.  Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни.  

1  

18.  Факторы и привычки, разрушающие здоровье.  1  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

19.  Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи.  

1  

20.  Состояния, требующие проведения первой помощи. 1  

21.  Мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.  1  

22.  Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 1  

 Основы обороны государства   

23.  Состояние и тенденции развития современного мира и России.  1  

24.  Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  1  

25.  Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России.  

1  

26.  Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ.  1  

27.  Военная политика Российской Федерации в современных условиях.  1  

28.  Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности.  

1  

29.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи.  

1  

30.  История создания ВС РФ.  1  

31.  Структура ВС РФ.  1  

32.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

33.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  



287 
 

34.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

35.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

36.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

37.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

38.  Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи.  1  

39.  Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ.  1  

40.  Основные направления развития и строительства ВС РФ.  1  

41.  Модернизация вооружения, военной и специальной техники.  1  

42.  Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 1  

 Правовые основы военной службы   

43.  Подготовка граждан к военной службе.  1  

44.  Исполнение обязанностей военной службы.  1  

 Элементы начальной военной подготовки   

45.  Строи и управление ими.  1  

46.  Строевые приемы и движение без оружия.  1  

47.  Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй.  

1  

48.  Подход к начальнику и отход от него.  1  

49.  Строи отделения. 1  

50.  Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.  1  

51.  Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.  1  

52.  Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки.  1  

53.  Хранение автомата Калашникова.  1  

54.  Устройство патрона.  1  

55.  Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.  

1  

56.  Основы и правила стрельбы.  1  

57.  Ведение огня из автомата Калашникова.  1  

58.  Ручные осколочные гранаты.  1  

59.  Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 1  

60.  Современный общевойсковой бой.  1  

61.  Инженерное оборудование позиции солдата.  1  

62.  Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке.  1  

63.  Элементы военной топографии.  1  

64.  Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора),  

1  

65.  Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1).  

1  

66.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. Действия по 

сигналам оповещения.  

1  

67.  Состав и применение аптечки индивидуальной.  1  

68.  Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 1  

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Основы комплексной безопасности   

1.  Т/Б «Правила поведения на уроке». Предназначение и использование экологических 

знаков. 

1  

2.  Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.  1  

3.  Входная контрольная работа. Явные и скрытые опасности современных 

молодежных хобби.  

1  

4.  Последствия и ответственность. 1  
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 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

  

5.  Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

1  

6.  Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности.  

1  

7.  Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана эвакуации.  

1  

8.  Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1  

 Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

  

9.  Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

1  

10.  Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

1  

 Основы здорового образа жизни   

11.  Репродуктивное здоровье.  1  

12.  Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1  

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

13.  Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения.  

1  

14.  Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

1  

15.  Контрольная работа за 1 учебное полугодие. Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика.  
1  

16.  Правила поведения в случае возникновения эпидемии.  1  

17.  Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 
назначения. 

1  

 Правовые основы военной службы   

18.  Воинская обязанность.  1  

19.  Организация воинского учета.  1  

20.  Призыв граждан на военную службу.  1  

21.  Поступление на военную службу по контракту.  1  

22.  Альтернативная гражданская служба.  1  

23.  Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу.  

1  

24.  Воинские должности и звания.  1  

25.  Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ.  1  

26.  Увольнение с военной службы.  1  

27.  Запас. Мобилизационный резерв. 1  

 Военно-профессиональная деятельность   

28.  Цели и задачи военно-профессиональной деятельности.  1  

29.  Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор.  1  

30.  Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.  1  

31.  Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

1  

32.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

1  

33.  Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования.  

1  
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34.  Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

1  

 

Родной язык (русский) 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

10 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты освоения ООП: 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 
перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
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ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  
экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
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Обучающийся научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 
и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

                         Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  
По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, общества, 

государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о взаимосвязи 

родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-

смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
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6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах существования 

родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 

практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования языковых 

средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в различных 

сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме (при их наличии). 

 

Обучающийся научится: 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 
рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой 

и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании 
текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте; 
выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ 

текста в соответствии с его функционально-стилевой 

и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический 

текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
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общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари 
и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

11 класс 

Личностные результаты освоения ООП: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему 

поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 
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ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого 

развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, 

флаг, гимн); 
формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
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понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, 

находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную 

среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 
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б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 
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Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные 
и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

                         Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Родной язык" (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, общества, 

государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; представлений о взаимосвязи 

родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке российских традиционных духовно-

нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на разные 

темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формирование умений переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая тексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 

4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и функционально-

смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 
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6) систематизация знаний о родном языке как системе и развивающемся явлении, его уровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах существования 

родного языка; 

7) развитие культуры владения родным языком с учетом его функциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в речевой 

практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности использования языковых 

средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в различных 

сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагменты текста) с родного языка на русский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме (при их наличии). 

  

Выпускник научится: 

воспринимать лингвистику как часть 

общечеловеческого гуманитарного знания; 
рассматривать язык в качестве 

многофункциональной развивающейся системы; 

распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их 

употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

комментировать авторские высказывания на 
различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отмечать отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом 

развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
выражать согласие или несогласие с мнением 

собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и 

второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном 

тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой 

и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

оценивать стилистические ресурсы языка; 

сохранять стилевое единство при создании 
текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на 

предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить комплексный анализ языковых единиц в 

тексте; 
выделять и описывать социальные функции 

русского языка; 

проводить лингвистические эксперименты, 

связанные с социальными функциями языка, и 

использовать его результаты в практической речевой 

деятельности; 

анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию; 

характеризовать роль форм русского языка в 

становлении и развитии русского языка; 

проводить анализ прочитанных и прослушанных 
текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме; 

проводить комплексный лингвистический анализ 

текста в соответствии с его функционально-стилевой 

и жанровой принадлежностью; 

критически оценивать устный монологический 

текст и устный диалогический текст; 

выступать перед аудиторией с текстами 

различной жанровой принадлежности; 

осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию; 
использовать языковые средства с учетом 

вариативности современного русского языка; 

проводить анализ коммуникативных качеств и 

эффективности речи; 

редактировать устные и письменные тексты 

различных стилей и жанров на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

определять пути совершенствования собственных 

коммуникативных способностей и культуры речи. 
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общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в 

разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари 
и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого 

высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

Содержание  учебного предмета «Родной язык (русский)»  

10 класс 

Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном мире – в международном и межнациональном общении. Понятие о системе языка, его 

единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 

современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, 

их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость 

слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений. Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. Этические 

нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения.  

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Понятие речевого (риторического) идеала. Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

истории русской культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства Понятие 

эффективности речевого общения. Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. Средства речевой выразительности: 

«цветы красноречия». Важнейшие риторические тропы и фигуры. Структура и риторические функции метафоры, 

сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. 

Речевое поведение спорящих.  

Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. Структура публичного выступления. Риторика 

остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их функции в публичной речи. Риторика делового общения. Спор, 

дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология ситуаций спора.  

Функциональные разновидности языка  
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Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические и синтаксические 

особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, словари и справочники.  

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: точность, неличный 

характер, стандартизированность, стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. Резюме, 

автобиография.  

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. Культура разговорной речи.  

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств 

публицистического стиля в собственной речи.  

Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности русской речи. Основные виды 

тропов, их использование мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на возможностях 

русского синтаксиса. 

11 класс 

Язык и культура  

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты художественной литературы как единство формы и 

содержания. Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой рыцарь»). Н. Помяловский о 

разнообразии языка.  

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного литературного произношения 

и ударения в русском языке. Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому, традиционному 

принципам русской орфографии. Фонетический разбор.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка  

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. Русская фразеология. Роль 

фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари русского 

языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества».  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка  

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее сочетаемости с другими 

формами. Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. Синтаксические нормы как 

выбор вариантов построения словосочетаний, простых и сложных предложений. Предложения, в которых однородные 

члены связаны двойными союзами. Способы оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. Речевой этикет  

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении. Этапы делового общения. 

Протокол делового общения. Телефонный этикет в деловом общении.  

Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. Речевые жанры 

диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты. Текст как единица языка и речи  

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы изложения и типы текстов. Особенности 

композиции и конструктивные приемы текста. Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. Тезисы. 

Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация.  

3.Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1.  Язык и культура  

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и история народа 

1  

2.  Русский язык в Российской Федерации и в современном мире – в международном и 

межнациональном общении. 

1  

3.  Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях 

единиц разных уровней языка. Развитие языка как объективный процесс. 

1  

4.  Входная контрольная работа. 1  

5.  Анализ контрольной работы. Общее представление о внешних и внутренних 1  
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факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). 

6.  Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение 

новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса 

заимствования иноязычных слов 

1  

7.  Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения 

1  

8.  Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

1  

9.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

1  

10.  Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая 

избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью 

1  

11.  Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

1  

12.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

1  

13.  Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

1  

14.  Полугодовая контрольная работа. Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

1  

15.  Речевой этикет 

Анализ контрольной работы. Этика и этикет в электронной среде общения. 

Понятие этикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета 

1  

16.  Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в 
ситуациях делового общения. 

1  

17.  Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Понятие речевого (риторического) идеала. 

1  

18.  Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте истории русской 

культуры. Основные риторические категории и элементы речевого мастерства 

Понятие эффективности речевого общения. 

1  

19.  Оратория: мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к 

публичной речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

1  

20.  Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». Важнейшие 

риторические тропы и фигуры. 

1  

21.  Структура и риторические функции метафоры, сравнения, антитезы. 1  

22.  Мастерство беседы. Мастерство спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и 

тактика спора. Речевое поведение спорящих. 

1  

23.  Текст как единица языка и речи  

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

1  

24.  Структура публичного выступления. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, 

парадокс, их функции в публичной речи. 

1  

25.  Риторика делового общения. Спор, дискуссия, полемика. Спор и беседа: речевые 

роли участников, возможная типология ситуаций спора. 

1  

26.  Функциональные разновидности языка  
Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. Морфологические 

и синтаксические особенности научного стиля. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. 

1  

27.  Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, стандартизированность, стереотипность построения 

текстов и их предписывающий характер. Резюме, автобиография. 

1  

28.  Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные средства общения. 

Культура разговорной речи. 

1  

29.  Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. Использование 

учащимися средств публицистического стиля в собственной речи. 

1  
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30.  Язык художественной литературы. Источники богатства и выразительности 

русской речи. 

1  

31.  Основные виды тропов, их использование мастерами художественного слова. 1  

32.  Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса. 1  

33.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1  

34.  Анализ контрольной работы. 1  

 

 

№ Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата 

 

 Раздел 1. Язык и культура   

1.   

Язык и речь. Язык и художественная литература. 

1  

2.  Тексты художественной литературы как единство формы и содержания. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. 

1  

3.  Входная контрольная работа. 1  

4.  Анализ контрольной работы. 1  

 Раздел 2. Культура речи   

5.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. Основные нормы современного 

литературного произношения и ударения в русском языке. 

1  

6.  Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 1  

7.  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 1  

8.  Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. Грибоедова, А. 

Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. 

1  

9.  Словари русского языка. Словари языка писателей. 1  

10.  Лексический анализ текста. Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа 

творчества». 

1  

11.  Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 1  

12.  Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической формы слова и ее 

сочетаемости с другими формами 

1  

13.  Определение рода аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов.   

14.  Полугодовая контрольная работа. Синтаксические нормы как выбор вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений. 

  

15.  Анализ контрольной работы. Предложения, в которых однородные члены 

связаны двойными союзами 

  

16.  Способы оформления чужой речи. Цитирование.   

17.  Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи 

  

 Раздел 3. Речевой этикет.   

18.  Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в деловом общении 1  

19.  Этапы делового общения. Протокол делового общения 1  

20.  Телефонный этикет в деловом общении. 1  

21.  Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

1  

22.  Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, презентация. 1  

23.  Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические 

дебаты. 

  

24.  Текст как единица языка и речи  

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. 

  

25.  Способы изложения и типы текстов.   

26.  Особенности композиции и конструктивные приемы текста.   

27.  Абзац.   

28.  Виды преобразования текста. Корректировка текста.   

29.  Тезисы. Конспект.   

30.  Аннотация.   

31.  Выписки.   

32.  Реферат   

33.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.   

34.  Анализ контрольной работы.   

Родная литература (русская) 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Родная литература (русская)» 

 10 класс 

Личностные результаты освоения 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества 

и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 
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творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-
политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  
уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 



311 
 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 
рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 
значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 

к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 
использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  
По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к 
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сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем 

произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 

жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями 

других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных 

текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые 

ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, 

рефераты и другие работы). 

Обучающийся научится: 
демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, 
философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном 
процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике 
символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие 

направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об 

основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике; 
принимать участие в научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 
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• знание имен и творческих биографий 

наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский 

опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в 
их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 
результаты; 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

 литература (русская)» 

  11 класс 

Личностные результаты освоения  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества 

и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают 

готовность и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих 

традиционным ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 
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принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и 

труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 
готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской 

Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 
регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 
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коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 
отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность 
к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 

общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 

нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 
эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных 

семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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Метапредметные результаты освоения ООП: 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии 

решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 
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распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической 

значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество 

и воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

-- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 
находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Родная литература" (базовый уровень) требования к предметным 

результатам освоения базового курса родная литература должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека и 

общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание ценностного 

отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного отражения 

традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных ценностей; 

3) сформированность устойчивой мотивации к систематическому чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к ним как форме приобщения к литературному наследию и через него к 
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сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации; сформированность чувства причастности к истории, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых проблем 

произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной литературы, 

затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы разных 

жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории литературы; 

владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с произведениями 

других видов искусств, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

владение умением использовать словари и справочную литературу, опираясь на ресурсы традиционных 

библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа художественных 

текстов; 

9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров (развернутые 

ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, сочинения, эссе, доклады, 

рефераты и другие работы).  

Выпускник научится: 
демонстрировать знание произведений 

русской, родной и мировой литературы в 

соответствии с материалом, обеспечивающим 

углубленное изучение предмета; 

в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с 

использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во 

взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и 

отраслями знания (историей, 
философией, педагогикой, психологией 

и др.); 

• несколько различных интерпретаций 

эпического, драматического или 

лирического произведения (например, 

кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая 

версия интерпретирует исходный текст; 

ориентироваться в историко-литературном 
процессе XIX–ХХ веков и современном 

литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных 

направлениях, течениях, ведущих 

литературных группах (уметь 

определять наиболее яркие или 

характерные черты направления или 

течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о 

составе ведущих литературных групп, о 

литературной борьбе и взаимодействии 

между ними (например, о полемике 
символистов и футуристов, сторонников 

«гражданской» и «чистой» поэзии и др.); 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать в своей исследовательской и 

проектной деятельности ресурсы современного 

литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети 

Интернет; 

опираться в своей деятельности на ведущие 

направления литературоведения, в том числе 

современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

пополнять и обогащать свои представления об 

основных закономерностях литературного процесса, в 

том числе современного, в его динамике; 
принимать участие в научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, конкурсах, летних 

школах и пр.) для молодых ученых в различных ролях 

(докладчик, содокладчик, дискутант и др.), 

представляя результаты своих исследований в виде 

научных докладов и статей в специализированных 

изданиях. 
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• знание имен и творческих биографий 

наиболее известных писателей, 

критиков, литературных героев, а также 

названий самых значительных 

произведений; 

• представление о значимости и 

актуальности произведений в контексте 

эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых 

произведений и об особенностях 
восприятия произведений читателями в 

исторической динамике; 

обобщать и анализировать свой читательский 

опыт (в том числе и опыт самостоятельного 

чтения):  

• давать развернутые ответы на вопросы 

с использованием научного аппарата 

литературоведения и литературной 

критики, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира 

произведения на разных его уровнях в 
их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) 

и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и 

исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их 

тематику, методы и планируемые 
результаты; 

• давать историко-культурный 

комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов 

музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и др.).  

 

2. Содержание  учебного предмета  «Родная литература (русская)» 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека». Ф.М. Достоевский. Роман 

«Подросток». Судьба и облик главного героя романа – Аркадия Макаровича Долгорукого.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие 

конфликта и система образов в комедии. И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа 

Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и 

родственные отношения в комедии. Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе. А.П. 

Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». Мужчина и женщина, любовь и доверие 

в жизни человека; поколения и традиции.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе. Н.Г.Чернышевский. «Русский 

человек на rendez-vous». История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений. Д.В. 

Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность человека.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера 

коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными 

жителями. «Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского. В.М.Гаршин. «Красный цветок». 

Отражение сущности современного автору общества в рассказе.  
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Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. Влияние христианских 

заповедей на становление характера героя рассказа. Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила». 

Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования человечества.  

Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)» 11 класс  

Проблемно-тематический блок «Личность»:  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю. М. Горький. Рассказ 

«Карамора». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности. Ю.П. Казаков. «Во 

сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в 

рассказе.  

Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя Христофорова и история его 

любви в повести. В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как символ далекой 

родины. Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, история деревни Пекашино 

как олицетворение мужества простого 16 русского народа в военные времена, душевная красота членов семей 

Пряслиных, Ставровых, Нетесовых и Житовых. А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом.  

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. А.Н. Островский. «Как закалялась 

сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, особенности художественного метода социалистического 

реализма на примере романа А.Н. Островского. Э. Веркин. «Облачный полк». Военные будни в повести, 

гражданственность и патриотизм как национальные ценности в повести. В.С. Маканин. «Кавказский пленный». 

Человек и государственная система в рассказе, проблема межнациональных отношений. З. Прилепин. «Санькя». 

Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего мира членов радикальных молодежных 

движений, система пространственных образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

Н.М. Рубцов. Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», «Тихая моя 

родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. А. и Б. 

Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – проблемы современной цивилизации в 

научно-фантастическом романе. Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, 

опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности русской эмиграции. Ю.О. 

Домбровский. «Хранитель древностей». «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли личности в 

истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире антихристианском, образ русского 

интеллигента в эпоху сталинских репрессий в романах. В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода 

раскулачивания в рассказе. 

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ Наименование раздела. Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  
И.С.Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего человека».    

1  

2.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  

  Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого 

1  

3.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  

  Ф.М. Достоевский. Роман «Подросток». Судьба и облик главного героя романа – 

Аркадия Макаровича Долгорукого 

  

4.   Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» («За чем пойдёшь, то и 

найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в комедии.     

1  

5.  Входная контрольная работа 1  

6.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Анализ контрольной работы А.Н.Островский. Комедия «Женитьба Бальзаминова» 

(«За чем пойдёшь, то и найдёшь»). Своеобразие конфликта и система образов в 

1  
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комедии.     

7.   Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

 И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.   

1  

8.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

  И.С.Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой любви.   

1  

9.   Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

 М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта.  

1  

10.    М.Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». Роман-хроника помещичьего быта. 1  

11.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

 А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные 

отношения в комедии.   

1  

12.  А.В. Сухово-Кобылин. «Свадьба Кречинского». Семейные и родственные отношения 

в комедии.   

1  

13.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  
Л.Н. Толстой. «Смерть Ивана Ильича». Место человека в семье и обществе.   

1  

14.  Полугодовая контрольная работа 1  

15.  Анализ контрольной работы 1  

16.  А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции.  

1  

17.   А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции 

1  

18.  А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции 

1  

19.  А.П. Чехов. Рассказы «Любовь», «Душечка», «Попрыгунья», драма «Три сестры». 

Мужчина и женщина, любовь и доверие в жизни человека; поколения и традиции 

1  

20.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.   

1  

21.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

И.С.Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в романе.   

1  

22.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

  Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous». История отношений 

Тургенева и Чернышевского: столкновение двух мировоззрений.  

1  

23.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:  

 История отношений Тургенева и Чернышевского: столкновение двух 

мировоззрений. Н.Г.Чернышевский. «Русский человек на rendez-vous».    

1  

24.  Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 
человека. 

1  

25.  Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной среды на личность 

человека. 

  

26.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. 

«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.    

1  

27.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, 

занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной чистоты. 

Контакты разных слоев русского населения Сибири с местными жителями. 

«Русский» путь цивилизации края, его отличие от европейского.    

1  

28.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  В.М.Гаршин. 

«Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе.  

1  

29.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»:  В.М.Гаршин. 

«Красный цветок». Отражение сущности современного автору общества в рассказе. 

1  

30.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1  

31.  Анализ контрольной работы. 1  

32.   Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный русский тип. 

1  
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Влияние христианских заповедей на становление характера героя рассказа.     

33.  Г.И. Успенский. Особенности творчества. Эссе «Выпрямила».      1  

34.  Г.И. Успенский.Рассказ «Пятница». Рассуждения о смысле существования 

человечества. 

1  

11 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание к читателю.    

1  

2.  Входная контрольная работа. 1  

3.  Анализ контрольной работы. 1  

4.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  

М. Горький. Рассказ «Карамора». Размышления писателя о природе человека, об 

опасности саморазрушения личности.     

  

5.  Проблемно-тематический блок «Личность»:  

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического одиночества 

человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

1  

6.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ мечтателя 
Христофорова и история его любви в повести.    

1  

7.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины.    

1  

8.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

  В.В. Набоков. «Машенька». Своеобразие конфликта в романе, образ Машеньки как 

символ далекой родины.    

1  

9.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 16 русского 

народа в военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых.   

1  

10.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 16 русского 
народа в военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых.   

1  

11.  Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

Ф.А. Абрамов. «Братья и сёстры». Народная правда военного времени в романе, 

история деревни Пекашино как олицетворение мужества простого 16 русского 

народа в военные времена, душевная красота членов семей Пряслиных, Ставровых, 

Нетесовых и Житовых 

1  

12.   Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

1  

13.    Проблемно-тематический блок «Личность и семья»:  

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

1  

14.  Полугодовая контрольная работа. 1  

15.  Анализ полугодовой контрольной работы. 1  

16.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: И.А. Бунин. 

"Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в рассказе. 

1  

17.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: А.Н. 

Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 
особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

1  

18.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»: А.Н. 

Островский. «Как закалялась сталь». Отражение событий эпохи Гражданской войны, 

1  
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особенности художественного метода социалистического реализма на примере 

романа А.Н. Островского. 

19.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:   Э. Веркин. 

«Облачный полк». Военные будни в повести, гражданственность и патриотизм как 

национальные ценности в повести.  

 

1  

20.  В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная система в 

рассказе, проблема межнациональных отношений. 

1  

21.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:   З. Прилепин. 

«Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина.  

1  

22.  Проблемно-тематический блок «Личность – общество – государство»:   З. Прилепин. 
«Санькя». Законы морали и государственные законы в романе, тема внутреннего 

мира членов радикальных молодежных движений, система пространственных 

образов как отражение эволюции главного героя Саши Тишина 

1  

23.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: Н.М. Рубцов. 

Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова.  

1  

24.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: Н.М. Рубцов. 

Стихотворения: «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, родина моя!..», 

«Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». Проблемы освоения и покорения 

природы в лирике Н.М. Рубцова. 

1  

25.  А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

1  

26.  А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне». «Будущее, которое наступит без нас…» – 

проблемы современной цивилизации в научно-фантастическом романе. 

1  

27.  Проблемно-тематический блок «Личность – природа – цивилизация»: Л.С. 

Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в рассказе, опасность 
для человечества «падения вниз» по эволюционной лестнице.  

1  

28.  Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором деятельности 

русской эмиграции.   

1  

29.  Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». «  

1  

30.  Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  

 Ю.О. Домбровский. «Хранитель древностей». Раскрытие в дилогии роли личности в 

истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в мире 

антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий в 

романах.   

1  

31.   Ю.О. Домбровский. «Факультет ненужных вещей». Раскрытие в дилогии роли 

личности в истории, судьба ценностей христианско-гуманистической цивилизации в 

мире антихристианском, образ русского интеллигента в эпоху сталинских репрессий 

в романах.   

1  

32.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1  

33.  Анализ итоговой контрольной работы. 1  

34.  Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность»:  
 В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в рассказе. 

1  

 

Индивидуальный проект 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальный проект» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне;  

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости;  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и 

приемы, адекватные проблеме; 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы; 

- выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

- распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

- подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих средства для 

проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

- работать с литературой, выделять главное; 

- оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на школьной 

конференции; 

- грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать ответы; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя свой 

проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

- применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

- реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики проведения работ, 

оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя различные способы и методы 

обработки; 

- грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

- соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 
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- иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные технологии; 

- осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или 

исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни других 

людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные варианты 

применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для выступлений на 

научно-практической конференции; 

- подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

- выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

2. Содержание учебного предмета «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Раздел 1. Введение  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология проектов. 

Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. 

Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии 

оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов проектов, курсовых и 

исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, исследовательских 

работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); 

методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. Картирование 

личностно-ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. 

Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах. Работа в сети Интернет. 

Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая печать и др. Методика 

работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, 

списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления.  

11 класс 

Раздел 1. Введение  

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с учетом 

рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  
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Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. Библиография, справочная 

литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка 

литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной работе. Основные процессы исполнения, контроля и 

завершения проекта, курсовых работ. Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии 

контроля. Управление завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты 

проекта. Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Навыки 

монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные вопросы. Публичное 

выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка индивидуального 

прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

3. Календарно- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

10а 

 Раздел 1. Введение   

1.  ТБ. Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная 

культура». 

1 
 

2.  Типология проектов. 1  

3.  Методология и технология проектной деятельности. 1  

 Раздел 2. Инициализация проекта   

4.  Тема и проблема проекта. 1  

5.  Тема и проблема проекта. 1  

6.  Критерии оценивания проектов и исследовательских работ. 1  

7.  Методика презентации и защиты проектов, курсовых и исследовательских работ. 1  

8.  Методика презентации  и защиты  проектов, курсовых и исследовательских работ. 1  

9.  Методические рекомендации по написанию и оформлению работ. 1  

10.  Методические рекомендации по написанию и оформлению работ. 1  

11.  Структура проектов, курсовых и исследовательских работ. 1  

12.  Методы исследования: методы эмпирического исследования. 1  

13.  Методы исследования: методы эмпирического исследования. 1  

14.  Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования. 

1 
 

15.  Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования. 

1 
 

16.  Методы теоретического исследования. 1  

17.  Виды переработки чужого текста. 1  

18.  Виды переработки чужого текста. 1  

19.  Логика действий при планировании работы.  1  

20.  Календарный график проекта. 1  

21.  Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовой 
работе.  

1 
 

22.  Работа в сети Интернет. 1  

23.  Работа с научной литературой. 1  

24.  Методика работы в музеях, архивах. 1  

25.  Методика работы в музеях, архивах. 1  

26.  Сбор и систематизация материалов. 1  

27.  Сбор и систематизация материалов. 1  

28.  Способы и формы представления данных.   1  

29.  Способы и формы представления данных.   1  

 Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности   

30.  Промежуточная аттестация. Защита пробных проектов.  1  
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31.  Анализ защиты пробных проектов.  1  

32.  Оформление эскизов, моделей, макетов проектов. 1  

33.  Оформление эскизов, моделей, макетов проектов. 1  

34.  Практикум «Снятие коммуникативных барьеров при публичной защите результатов 

проекта». 

1 
 

 

 

11 класс 

№ Наименование раздела. Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата  

11а 

 Раздел 1. Введение   

35.  ТБ. Анализ итогов проектов 10 класса. 1  

36.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 1  

37.  Корректировка проекта с учетом рекомендаций. 1  

38.  Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 1  

 Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов   

39.  Применение информационных технологий, работа в сети Интернет. 1  

40.  Применение информационных технологий, работа в сети Интернет. 1  

41.  Компьютерная обработка данных исследования. 1  

42.  Компьютерная обработка данных исследования. 1  

43.  Библиография, справочная литература, каталоги. 1  

44.  Библиография, справочная литература, каталоги. 1  

45.  Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 1  

46.  Сбор и систематизация материалов по проектной работе. 1  

47.  Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. 1  

48.  Промежуточная аттестация. Защита проектов. 1  

49.  Анализ защиты проектов. Основные процессы исполнения, контроля и завершения 

проекта. 

1 
 

50.  Мониторинг выполняемых работ. 1  

51.  Методы контроля исполнения. 1  

52.  Методы контроля исполнения. 1  

53.  Управление завершением проекта. 1  

54.  Управление завершением проекта. 1  

55.  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 1  

56.  Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 1  

57.  Архив проекта. Составление архива проекта. 1  

58.  Составление архива проекта: электронный вариант. 1  

59.  Главные предпосылки успеха публичного выступления. 1  

60.  Навыки монологической речи.  1  

61.  Аргументирующая речь. 1  

62.  Публичное выступление и личность.  1  

63.  Подготовка авторского доклада. 1  

 Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности   

64.  Публичная защита результатов проектной деятельности. 1  

65.  Публичная защита результатов проектной деятельности. 1  

66.  Экспертиза проектов. 1  

67.  Экспертиза проектов. 1  

 Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности    

68.  Дальнейшее планирование осуществления проектов. 1  

Физика 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 



339 
 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности;  

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

По учебному предмету "Физика" (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики отражают: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной научной картине 

мира, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и современных технологий, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; понимание физической сущности наблюдаемых явлений 

микромира, макромира и мегамира; понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем 

научно-техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) сформированность умений распознавать физические явления (процессы) и объяснять их на основе 

изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; диффузия, 

броуновское движение, строение жидкостей и твердых тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, связь средней 

кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной температурой, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и движущийся заряд, электромагнитные колебания и волны, 

прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, 

дисперсия света; фотоэлектрический эффект, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома водорода, 

естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владение основополагающими физическими понятиями и величинами, характеризующими физические 

процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, механическими колебаниями и волнами; 

атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми процессами; электрическим и магнитным полями, 

электрическим током, электромагнитными колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, 

строением атома и атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в межгалактической среде; 

движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип суперпозиции сил, принцип 

равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно-кинетическую теорию строения вещества, газовые 

законы, первый закон термодинамики; закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка 
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цепи, закон Ома для полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; 

закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного распада); уверенное использование законов и 

закономерностей при анализе физических явлений и процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета, идеальный газ; модели строения газов, жидкостей и твердых тел, точечный 

электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить прямые и 

косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и используя известные методы 

оценки погрешностей измерений, проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений, объяснять полученные результаты, используя физические теории, законы и понятия, и делать 

выводы; соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и 

учебно-исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и лабораторного 

оборудования; сформированность представлений о методах получения научных астрономических знаний; 

7) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью, используя 

физические законы и принципы; на основе анализа условия задачи выбирать физическую модель, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; решать качественные задачи, выстраивая логически непротиворечивую 

цепочку рассуждений с опорой на изученные законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 

источников, умений использовать цифровые технологии для поиска, структурирования, интерпретации и 

представления учебной и научно-популярной информации; развитие умений критического анализа получаемой 

информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л.Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их 

описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 

(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного 

познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом 

необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать 

относительную погрешность по заданным формулам; 

проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять 

на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать 

вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ 

их применимости; 
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решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 

величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче 

процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять 

физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, 

проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и межпредметных 

задач; 

использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных 

машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду 

других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической 

модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в 

контексте межпредметных связей; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную 

предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи 

методов оценки. 

2. Содержание учебного предмета «Физика 

10 класс. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (1ч.) 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. 

Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов9. Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА (29ч.) 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности 

Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов классической 

механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА (18ч.) 
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Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных 

превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и 

твердых тел; об охране окружающей среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20ч.) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Электрический ток.  

Проведение опытов по исследованию электрического тока и его применение 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 

физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании электроприборов; и безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 

электро- и радиоаппаратурой. 

11класс. 

МЕХАНИКА (9ч.) 

Механическое движение и его виды. Границы применимости классической механики 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (40ч.) 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных волн, 

волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ (28ч.) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, 

работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

3. Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

 Введение(1час)   

1 Методы научного познания 1  

 МЕХАНИКА(29 часов).    

 Кинематика(10 часов)   

2 Механическое движение и его виды. Относительность механического движения 1  

3 Скорость 1  

4 Входная контрольная работа . Ускорение 1  
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5 Анализ контрольной работы. Перемещение при прямолинейном движении 1  

6 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела при прямолинейном 

равноускоренном движении» 

1  

7 Свободное падение 1  

8 Движение тел ,брошенных под углом к горизонту 1  

9 Равномерное движение по окружности 1  

10 Центростремительное ускорение 1  

11 Повторение и обобщение. 1  

 Динамика(9 часов)   

12 Первый закон Ньютона 1  

13 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона 1  

14 Закон всемирного тяготения 1  

15 Вес. Невесомость. Перегрузка 1  

16 Первая космическая скорость 1  

17 Сила трения 1  

18 Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

1  

19 Повторение и обобщение темы. Решение задач. 1  

20 Решение задач по теме: «Динамика» 1  

 Статика(1 час)   

21 Условия равновесия тел 1  

 Законы сохранения в механике(9ч)   

22 Импульс тела 1  

23 Закон сохранения импульса 1  

24 Механическая работа. Мощность. 1  

25 Кинетическая энергия 1  

26 Потенциальная энергия 1  

27 Работа силы упругости 1  

28 Закон сохранения механической энергии 1  

29 Решение задач 1  

30  Полугодовая контрольная работа. 1  

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА(18часов)   

 Молекулярно-кинетическая теория(1ч)   

31 Анализ контрольной работы. Молекулы 1  

 Свойства газов (7 часов)   

32 Модель газа. Абсолютная температура. 1  

33 Изотермический процесс 1  

34 Изобарный и изохорный процессы 1  

35 Лабораторная работа №3 «Опытная проверка закона Гей-Люссака» 1  

36 Уравнение Клайперона - Менделеева 1  

37 Основное уравнение МКТ 1  

38 Решение задач по теме «Свойства газов» 1  

 Основы термодинамики (4 часа)   

39  Внутренняя энергия и способы ее изменения 1  

40 Первый закон термодинамики 1  

41 Тепловые двигатели. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 1  

42 Решение задач по теме «Основы термодинамики» 1  

 Свойства твердых тел (2 часа)   

43 Анализ контрольной работы. Кристаллические и аморфные тела 1  

44 Плавление, кристаллизация и сублимация твердых тел 1  

 Свойства жидкостей (4часа)   

45 Структура и свойства жидкости. Поверхностное натяжение жидкости 1  

46 Смачивание. Капиллярные явления 1  

47 Взаимные превращения жидкостей и газов. Кипение жидкости. 1  

48 Влажность воздуха. Лабораторная работа 

№4  «Измерение относительной влажности воздуха» 

1  

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (20 часов)   

 Электростатика (7 часов)   

49 Элементарный электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона 1  

50 Напряженность электрического поля 1  

51 Работа сил электрического поля 1  
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52 Потенциал 1  

53 Проводники в электрическом поле 1  

54 Электрическая емкость 1  

55 Решение задач по теме «Электростатика» 1  

 Законы постоянного электрического тока (6часов)   

56  Электродвижущая сила 1  

57 Закон Ома 1  

58 Лабораторная работа №5 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1  

59 Соединение проводников 1  

60 Лабораторная работа №6 «Изучение последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

1  

61 Работа и мощность электрического тока 1  

 Электрический ток в различных средах (6 часов)   

62 Электропроводность металлов 1  

63 Электрический ток в вакууме 1  

64 Электропроводность электролитов 1  

65 Электропроводность газов 1  

66 Полупроводники Подготовка к контрольной работе 1  

67 Итоговая контрольная работа  1  

68 Анализ контрольной работы    Повторение курса физики 10-го класса 

«Термодинамика» и «Электростатика» 

1  

11 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (продолжение) 

(40 часов) 

  

 Магнитное поле (4 часа)   

1 Сила Ампера 1  

2 Сила Лоренца 1  

3 Магнитные свойства вещества 1  

4 Входная контрольная работа. Обобщение.  1  

 Электромагнитная индукция. (6 часов)   

5  Опыты Фарадея 1  

6 Закон электромагнитной индукции 1  

7 Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1  

8 Самоиндукция 1  

9 Энергия магнитного поля 1  

10 Решение задач по теме:«Электромагнитная индукция» 1  

 Механические и электромагнитные колебания(11часов)   

11  Механические колебания 1  

12 Пружинный маятник 1  

13 Математический маятник 1  

14 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения с 

помощью нитяного маятника» 

1  

15 Энергия гармонических колебаний 1  

16 Вынужденные механические колебания 1  

17 Свободные электромагнитные колебания 1  

18 Вынужденные электромагнитные колебания 1  

19 Мощность переменного тока 1  

20 Трансформатор, микрофон, динамик, телефон. 1  

21 Проверочная работа 1  

 Механические и электромагнитные волны (6часов)   

22 Механические волны 1  

23 Интерференция и дифракция волн 1  

24 Звук 1  

25 Электромагнитные волны 1  

26 Радиосвязь, теле – радиоаппаратура. 1  

27 Полугодовая контрольная работа. 1  

 Оптика(13 часов)   
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28 Анализ контрольной работы. Скорость света. Закон отражения света 1  

29 Закон преломления света 1  

30 Лабораторная работа №3 «Определение показателя преломления стекла» 1  

31 Линзы 1  

32 Дисперсия света. Виды спектров 1  

33 Лабораторная работа №4 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров» 

1  

34 Интерференция света 1  

35 Дифракция света 1  

36 Лабораторная работа №5 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света» 

1  

37 Лабораторная работа №6 «Определение длины световой волны» 1  

38 Поляризация света 1  

39 Шкала электромагнитных излучений 1  

40 Решение задач по теме: «Оптика» 1  

 Элементы специальной теории относительности (2часа)   

41  Постулаты СТО 1  

42 Закон взаимосвязи массы и энергии 1  

 Фотоны (4часа)   

43 Фотоэлектрический эффект 1  

44 Теория фотоэффекта 1  

45 Фотон и его характеристики 1  

46 Обобщение. Проверочная работа. 1  

 Атом (4часа)   

47 Планетарная модель атома, постулаты Бора. 1  

48 Люминесценция 1  

49 Лазер 1  

50 Волновые свойства частиц 1  

 Атомное ядро и элементарные частицы (9часов)   

51 Строение атомного ядра 1  

52 Радиоактивность 1  

53 Ядерные реакции 1  

54 Лабораторная работа №7 «Изучение треков заряженных частиц» 1  

55 Деление ядер урана 1  

56 Термоядерные реакции. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. 

1  

57 Элементарные частицы 1  

58 Фундаментальные взаимодействия 1  

59 Решение задач по теме «Атомное ядро» 1  

 Строение Вселенной (9часов)   

60  Солнечная система 1  

61 Солнце 1  

62 Звезды 1  

63 Внутреннее строение Солнца и звезд 1  

64 Наша Галактика. Эволюция звезд 1  

65 Звездные системы. Подготовка к итоговой контрольной работе 1  

66 Современные взгляды на строение Вселенной Подготовка к итоговой 

контрольной работе 

1  

67 Итоговая контрольная работа. 1  

68 Анализ контрольной работы. Обобщение 1  

 

Астрономия 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Астрономия» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 
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уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы обучающимися отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентации, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российского общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена российского 

общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, памятникам, 

традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде; 

идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные 

нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда и 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других народов, 

ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и психическому 

здоровью; 

трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; 
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планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей устойчивого развития 

человечества; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми и 

познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность индивидуально и в группе.      

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели 

и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное 

отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся 

основой российской идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность 

отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  
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приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-

техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка 

к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических 

отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной 

организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и обобщения;  

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий 

деятельности; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем; 

б) базовые исследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их достоверность, 

прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных и нематериальных 

ресурсов; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в профессиональную среду; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 

в) работа с информацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности личности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых средств; 

б) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и возможностей каждого члена 

коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее достижению: 

составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять творчество и 

воображение, быть инициативным. 

Овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение; 

оценивать приобретенный опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, постоянно 

повышать свой образовательный и культурный уровень; 

б) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований; 

использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть направления 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое поведение, 

способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, 

умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при 

осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими людьми, заботиться, 

проявлять интерес и разрешать конфликты; 

г) принятие себя и других людей: 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого 

переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников 

и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты 

• знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, 

противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, 

Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;  

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы;  

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;  

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, 

различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, 

суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта Доплера;    

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной 

системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд 

различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, 

Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время 

суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее 

от лженаук; 
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- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

2. Содержание учебного предмета «Астрономия» 

11 класс 

Предмет астрономии (2ч.) 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое применение 

астрономических исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии (5ч.) 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, 

использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел (6ч.) 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы 

определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система (7ч.) 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований (3ч.) 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды (6ч.) 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция 

звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, протуберанцы. 

Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь (2ч.) 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная 

материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной (6ч.) 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

3.Календарно-тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

 Предмет астрономии (2ч.)   

1  Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии.  

1  

2 Практическое применение астрономических исследований 1  

 Основы практической астрономии (5ч.)   

3 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 1  

4 Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. 

1  

5 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные 

затмения. 
1  
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6 Время и календарь. 1  

7 Повторение: «Предмет астрономии, основы практической астрономии» 1  

 Законы движения небесных тел (6ч.)   

8  Структура и масштабы Солнечной системы 1  

9 Конфигурация и условия видимости планет. 1  

10 Небесная механика. Законы Кеплера. 1  

11 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 1  

12 Практическая работа №3 «Небесная механика» 1  

13 Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. Полугодовая 

контрольная работа. 
1  

 Солнечная система (7ч.)   

14 Происхождение Солнечной системы. 1  

15 Система Земля - Луна. 1  

16 Планеты земной группы. 1  

17 Урок – дискуссия «Парниковый эффект – польза или вред» 1  

18 Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет 1  

19 Малые тела Солнечной системы. 1  

20 Астероидная опасность. 1  

 Методы астрономических исследований (3ч.)   

21 Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник 

информации о природе и свойствах небесных тел. 
1  

22 Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 1  

23 Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 1  

 Звезды (6ч.) 1  

24 Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы 
1  

25 Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-

земные связи. 
1  

26 Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты Проблема существования 

жизни во Вселенной. 

1  

27 Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Внутреннее строение и 
источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

1  

28 Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 1  

29 Повторение: «Солнце и Солнечная система» 1  

 Наша Галактика - Млечный Путь (1ч.)   

30 Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 
1  

 Галактики. Строение и эволюция Вселенной (6ч.)   

31 Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 
1  

32 Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
1  

33 Итоговая контрольная работа.  1  

34 Анализ контрольная работа. Итоговое занятие. 1  

 

Программы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 

10-11 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 



359 
 

 приказа Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса обучения и 

воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 основной образовательной программы СОО. 

Цель курса: 

формирование взглядов школьников на основе национальных ценностей через изучение центральных тем – 

патриотизм, гражданственность, историческое просвещение, нравственность, экология. 

Основные задачи: 

 воспитание активной гражданской позиции, духовно-нравственное и патриотическое воспитание на 

основе национальных ценностей; 

 совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений; 

 повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к изучению и сохранению 

истории и культуры родного края, России; 

 развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, обеспечивающих 

успешность участия в коллективной деятельности; 

 формирование культуры поведения в информационной среде. 

Учебный курс предназначен для обучающихся 10-11-х классов; рассчитан на 1 час в неделю/34 часа в год в 

каждом классе 

Форма организации: классный час. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся ценностных установок, в 

числе которых – созидание, патриотизм и стремление к межнациональному единству.  

Темы занятий приурочены к государственным праздникам, знаменательным датам, традиционным праздникам, 

годовщинам со дня рождения известных людей – ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

 День знаний 

 Наша страна – Россия 

 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

 День музыки 

 День пожилого человека 

 День учителя 

 День отца 

 Международный день школьных библиотек 

 День народного единства 

 Мы разные, мы вместе 

 День матери 

 Символы России 

 Волонтеры 

 День Героев Отечества 

 День Конституции 

 Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

 Рождество 

 День снятия блокады Ленинграда 

 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

 День российской науки 

 Россия и мир 
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 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалкова 

 День воссоединения Крыма с Россией 

 Всемирный день театра 

 День космонавтики. Мы – первые! 

 Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

 День Земли 

 День Труда 

 День Победы. Бессмертный полк 

 День детских общественных организаций 

 Россия – страна возможностей 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, чувство гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
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достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; о базовых национальных российских ценностях; 

 символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

 институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; правах и 

обязанностях гражданина России; 

 народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

 религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

 единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; душевной и 

физической красоте человека; 

 важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

 к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему национальному языку и 

культуре; 

 семье и семейным традициям; 

 учебе, труду и творчеству; 

 своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

 природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 
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 к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

 к общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

 к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни родного города; 

 к природе, природным явлениям и формам жизни; 

 к художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

 устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

 распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям. 

Тематическое планирование 

(10-11 классы) 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения занятия Кол – во 

часов 

 Дата 

проведения 

1 День знаний. Что я знаю? Групповая дискуссия 1  

2 Родину не выбирают! Конкурс стихов, конкурс чтецов 1  

3 Земля – это колыбель разума, но нельзя 

вечно жить в колыбели 

Интерактивная звездная карта 1  

4 Что мы музыкой зовем Музыкальный конкурс талантов 1  

5 С любовью в сердце: достойная жизнь 

людей старшего поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1  

6 Ежедневный подвиг учителя Мини-сочинение 1  

7 Роль отца в формировании личности 

ребенка 

Урок-рассуждение 1  

8 Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Групповая дискуссия 1  

9 Мы едины, мы – одна страна! Работа с интерактивной картой 1  

10 Многообразие языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной картой 1  

11 О, руки наших матерей… Она молилась 

за победу 

Конкурс стихов, конкурс чтецов 1  

12 Герб как составная часть 

государственной символики 

Российской Федерации 

Обсуждение видеоматериалов 1  

13 Жить – значит действовать Проблемная дискуссия 1  

14 Кто такой герой. Герои мирной жизни Проблемная дискуссия 1  

15 Главный закон России Деловая игра 1  

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1  

17 «Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…» 

Рожественские чтения 1  

18 Ленинградский метроном Работа с историческими 

документами 

1  

19 К.С. Станиславский как реформатор 
отечественного театра и создатель 

национальной актерской системы 

Анализ биографии театрального 
деятеля 

1  

20 Современная наука –современному 

человеку 

Встреча с молодыми учеными 1  

21 Россия в мире Работа с интерактивной картой 1  

22 «…ни солгать, ни обмануть, ни с пути 

свернуть» 

Работа с видеоматериалами 1  

23 «Я знаю, что все женщины прекрасны» Мини-эссе 1  

24 Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1  

25 Крым на карте России Работа с интерактивной картой 1  

26 Искусство и псевдоискусство Творческая лаборатория 1  

27 День космоса Обсуждение фильма «Время 

первых» 

1  
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28 Возмездие неотвратимо Работа с историческими 

документами 

1  

29 «Зеленые» привычки»: сохраним 

планету для будущих поколений 

Фестиваль идей 1  

30 День труда. Моя будущая профессия Встреча с людьми разных 

профессий 

1  

31 Современные писатели и поэты о войне Литературная гостиная 1  

32 День детских общественных 

организаций 

Социальная реклама 1  

33 Перед нами все двери открыты Творческий флешмоб 1  

34 Итоговое занятие  Беседа  1  

 

Здоровый образ жизни 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физической культуре для 10 - 11 классов разработана в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:                                                             

 Закона  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», № 273 ФЗ от 29. 

12. 2012 г.                                                                                                                                             

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, утвержденного 05.03.2004г. № 1089 

 Составлена в соответствии с примерной программой по физической культуре основного 

общего образования 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

       Курс «Физическая культура» изучается в 10-11 классах из расчёта 1 час в неделю – по 34 часа в каждом 

классе (34 недели).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек;   

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной направленности;  

уметь 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культурой, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов 

передвижения  ;  

 выполнять приемы самозащиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА    

10 класс 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Оздоровительные мероприятия  по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельности; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

                        ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 10 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные комбинации из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные комбинации из дыхательных, силовых и скоростно силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжении и напряжении мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально- ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие , средние 

и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствовании 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх ( баскетболе, волейболе, футболе, мини- 

футболе); технической и тактической подготовки национальных видах спорта.  

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы и защита и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре. Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

11 класс 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа 

жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны 

здоровья. 

Оздоровительные мероприятия  по восстановлению организма и повышению работоспособности: гимнастика 

при занятиях умственной и физической деятельности; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная подготовка и 

требования безопасности. Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 11 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные комбинации из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные комбинации из дыхательных, силовых и скоростно силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжении и напряжении мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы. 
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Индивидуально- ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в индивидуально 

подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие , средние 

и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствовании 

технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх ( баскетболе, волейболе, футболе, мини- 

футболе); технической и тактической подготовки национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Приемы и защита и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по 

пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре. Плавание на груди, спине, боку с грузом в руке. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС.  

 

№ 

урока 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Кол – во 

часов 

1  Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений 

1 

2  Подготовка к соревновательной деятельности: в беге на средние 

дистанции 

1 

3  Совершенствование техники в прыжках в длину с разбега 1 

4  Полосы препятствий 1 

5  Совершенствование технических приемов приемов и командно-

тактических действий в мини-футболе 

1 

6  Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции 1 

7 
 

 Аэробика: индивидуально подобранные композиции 1 

8  Атлетическая гимнастика: оздоровительные системы физического 

воспитания 

1 

9  Индивидуально подобранные акробатические комбинации 1 

10  Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка 

1 

11  Передвижение на лыжах. Требования безопасности. 1 

12  Передвижение на лыжах. Индивидуальная подготовка. 1 

13  Передвижение на лыжах 1 

14  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни 

1 

15  Баскетбол: совершенствование технических приемов 1 

16  Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья 

1 

17  Волейбол: совершенствование технических приемов 1 

18  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности 

1 

19  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности 

1 

20  Футбол: совершенствование технических приемов 1 

21  Футбол: совершенствование технических приемов  

22  Совершенствование технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта 

1 

23  Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью 1 

24  Сеанс аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры 1 

25  Сеанс аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры 1 

26  Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования 

1 

27  Плавание на груди, спине 1 

28  Бег на короткие дистанции 1 

29  Бег на средние дистанции 1 

30  Бег на длинные дистанции 1 
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31  Прыжки в длину с разбега 1 

32  Прыжки в высоту с разбега 1 

33  Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре 

1 

34  Итоговое занятие 1 

 

11 КЛАСС 

  

 

№ 

уро

ка 

 

Дата 

 

Тема 

занятия 

 

Кол – во 

часов 

1  Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических 

упражнений 

1 

2  Подготовка к соревновательной деятельности: в беге на короткие 

дистанции 

1 

3  Подготовка к соревновательной деятельности: в беге на средние 

дистанции 

1 

4  Подготовка к соревновательной деятельности: в беге на длинные 

дистанции 

1 

5  Совершенствование техники в прыжках в высоту с разбега 1 

6  Полосы препятствий 1 

7  Совершенствование технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта 

1 

8  Совершенствование технических приемов приемов и командно-

тактических действий в мини-футболе 

1 

9  Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции 1 

10  Аэробика: индивидуально подобранные композиции 1 

11  Атлетическая гимнастика: оздоровительные системы физического 

воспитания 

1 

12  Индивидуально подобранные гимнастические комбинации 1 

13  Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 

Страховка 

1 

14  Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. 1 

15  Передвижение на лыжах. Требования безопасности. 1 

16  Передвижение на лыжах. Индивидуальная подготовка. 1 

17  Передвижение на лыжах 1 

18  Передвижение на лыжах. Особенности соревновательной деятельности в 

массовых видах спорта 

1 

19  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 
роль в формировании здорового образа жизни 

1 

20  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в сохранении творческой активности и долголетии 

1 

21  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек 

1 

22  Современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в поддержании репродуктивной функции 

1 

23  Основы законодательства РФ в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья 

1 

24  Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности 

1 

25  Футбол: совершенствование командно-тактических действий 1 

26  Совершенствование технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта 

1 

27  Гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью 1 

28  Сеанс аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры 1 

29  Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования 

1 

30  Плавание на груди, спине 1 

31  Бег на короткие дистанции 1 
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32  Бег на средние дистанции 1 

33  Бег на длинные дистанции 1 

34  Передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре 

1 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания МОАУ «СОШ №84»  (далее – Программа) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной программы МОАУ «СОШ 

№84» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, определенные 

ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе.  

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

Процесс воспитания в МОАУ «СОШ №84» основывается на следующих принципах: 

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной 

организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включены в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую 

цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей 

школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные 

приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка 

и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности 

наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 
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Основными традициями воспитания в МОАУ «СОШ №84»  являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участника, от участника до 

организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и 

на уровне школы, на создание детских общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время 

выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и 

т.д. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ «СОШ №84» является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности 

ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с 

этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование 

интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (школьное самоуправление, 

РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет 

выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 
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предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

2.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 

семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

3.В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, жизненного самоопределения, 

выбора дальнейшего жизненного пути посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 
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 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения 

личных и коллективных целей в рамках ключевых компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

обучающему получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Реализация цели и задач данной программы воспитания МОАУ «СОШ №84» представлена в виде инвариантных и 

вариативных модулей.  Каждый из них ориентирован на решение одной из поставленных МОАУ «СОШ №84» задач 

воспитания.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых педагогами для 

детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и 

мероприятиях принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. В образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума; 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию ученического 

самоуправления; 

 дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами, как на уровне школы, так и  на уровне села Краснохолма, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, 

символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
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отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в Малые 

группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

 участие в организации и проведении  мероприятий и  дел, направленных на сплочение класса, на 

реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе;педагогическое сопровождение школьного ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

 поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

 организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; 

интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-

патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, 

- установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: 

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, 

лидерских качеств, умений и навыков; 

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.; 

- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе в 
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рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с 

родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений 

с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, 

в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а 

в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

 мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи 

и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы 

поведения; 



373 
 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроисходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира (НОУ «Пытливые умы», «Юный 

исследователь», отряд ЮИД «Зеленый цвет»). 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в 

дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие ( «Мое Оренбуржье»).  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных 

и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников («Азбука общения», 

«ОДНКНР» и др.).  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию 

(«Мое Оренбуржье»). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых («Занимательная физкультура», «Баскетбол», «Здоровый образ жизни»). 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду, формирование у них 

навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде ( 

Шахматный клуб «Белая ладья»). 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 

примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

 организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Школьное самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители 

должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор 

развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МОАУ «СОШ №84» осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, инициирующих и 

организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на 

основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 11 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к различным видам 

активности, формирует благоприятный микро- климат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

o Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, 

вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества 

как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию 

профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

o Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, 

отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных 

учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского поведения. 

o Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения и т. д. 

o Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, 

детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности 
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школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, 

вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города Оренбурга и на предприятия села Краснохолма, дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков 

(«Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, 

аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через газету образовательной организации, школьное радио, сайт 

образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической 

поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих 

интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной 
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организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ «СОШ №84», при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

 размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного художественного 

стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми ит.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с обучающимися 

своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образовательной 

организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т. п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг школы, гимн 

школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных 

участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в 

данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся в МОАУ «СОШ №84»  осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 

 общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и 

способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 родительские всеобучи, на которых родители получают ценные рекомендации и советы от профессиональных 

психологов, врачей, социальных работников и обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На уровне класса: 
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 классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

 классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания, обучающихся класса; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных 

с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

(законных представителей). 

Модуль «Школьная музейная комната» 

Модуль «Школьная музейная комната» представлен частью открытого образовательного пространства МОАУ 

«СОШ 84», открытый в 2000 году и имеет исторический профиль. 

Под руководством педагог - организатора работает музейный актив, учащиеся – экскурсоводы. 

Воспитательный потенциал реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, развлекательных мероприятий, проводимых на базе 

музейной школьной комнаты;   

 участие школьников в разработке и реализации музейных проектов;  

На уровне школы: 

 участие актива школьного музея в организации и проведении праздников, торжественных мероприятий, 

акций, уроков мужества, встреч с ветеранами на базе школьного музея; 

 участие активистов школьного музея в работе с младшими школьниками: проведение экскурсий, музейных 

игр-квестов; 

 участие актива школьного музея в освещении деятельности музея в школьных средствах массовой 

информации (газета, сайт школы, выпуск буклетов; 

 участие школьников в оказании помощи школьной музейной комнате в его благоустройстве;  

 участие школьников в разработке и проведении экскурсий в школьном музее для жителей села Краснохолма  

для родителей  обучающихся школы. 

На уровне класса: 

 участие школьников в организации и проведении классного мероприятия на базе музея («День воинской 

славы», «Великие полководцы России и др.»; 

 участие школьников в поиске информации для музейных экспозиций из источников и архивов села;  

 участие школьников и их родителей в семейных музейных мероприятиях (вечерах памяти, семейных 

викторинах, квестах и т.д.). 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в образовательной 

организации, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное 

отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его 



378 
 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

-принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий 

экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспитательного процесса 

могут быть следующие: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год,; какие проблемы, решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образовательной организации 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью образовательной 

организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

-качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

-качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

-качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, отряда ЮИД; 

-качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы, включающая организацию работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы образовательной организации. ПКР разработана для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 
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образовательная программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне основного общего образования, является ее логическим продолжением.  

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в процессе обучения 

подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего общего 

образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов12. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на уровне среднего 

общего образования  

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные принципы общей 

и специальной педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 

содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной 

и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию имеющихся 

нарушений и стимуляцию интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или 

компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости старшеклассников.  

Цель определяет задачи:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения итоговой аттестации;  

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, когнитивных, 

коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми образовательными 

потребностями; проведение работы по их профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными работниками, а также 

потенциальными работодателями;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное и 

информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации.  

Характеристика содержания  

                                         

 

12 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности нарушений у подростков 

с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной организации проводят учителя-

предметники и все специалисты (психолог, специальный психолог, логопед, дефектолог-олигофренопедагог, 

сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным предметам в 

начале и конце учебного года, определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное определение особых образовательных 

потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на 

индивидуальную программу реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть (компенсировать) или 

минимизировать недостатки психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для 

этого различными специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным педагогом и др.) 

разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь уровень среднего образования, на который 

рассчитана ПКР. Поэтому рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. Целенаправленная 

реализация данного направления проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом (при 

необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и др.). Специалисты, как правило, проводят 

коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). В старшей школе роль 

тьюторов могут выполнять одноклассники подростков с особыми образовательными потребностями, помогая 

школьникам в передвижении по зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе 

волонтерства.  

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с 

задержкой психического развития, с аутистическими проявлениями может включать следующие направления 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, коммуникации», 

«Социально-бытовая ориентировка», «Ритмика», «Развитие эмоционально-волевой сферы». 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, обязательны индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

по развитию зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы занятия с психологом (как с общим, 

так и со специальным – при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы является тесное сотрудничество всех 

специалистов и педагогов, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства и 

других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ, их поведения, динамики продвижения в 

рамках освоения основной программы обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения итоговой аттестации выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК  

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия педагогов и 

специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков старшеклассников с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания динамики их развития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения 

семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 
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– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во внеурочной и 

внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, психологом, дефектологом, 

социальным педагогом. 

– Педагог класса проводит консультативную работу с родителями школьников. Данное направление 

касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, 

способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями. 

Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает активное участие в работе по 

профессиональному самоопределению старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– Логопед реализует консультативное направление ПКР в работе с подростками с нарушениями речи, 

их родителями, педагогами, со школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист информирует их 

об основных направлениях логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: обсуждение динамики развития устной и 

письменной речи учеников класса, их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение возможности и целесообразности использования 

методов и приемов логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных учебников и учебных 

пособий (при необходимости).  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих вопросах 

теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ.  

– Дефектолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, педагогами-

предметниками, психологом, логопедом и школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков 

с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с родителями обсуждаются 

причины академических затруднений этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости школьников с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная).  

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с педагогами может касаться 

вопросов модификации и адаптации программного материала.  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению представлений всех 

участников образовательных отношений о возможностях людей с различными нарушениями и недостатками, 

позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов (психолог) и 

лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую 

наряду с основными педагогами целесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, тифлопедагога). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно: на подготовительном 

этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации (в том числе – инвалидов,  также школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих подростков на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную 

жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 
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ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее доработка; 

проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации целесообразно создание службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК 

и наличие ИПР (для инвалидов).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются 

специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами 

конкретной образовательной организации, а также ее уставом; реализуются преимущественно во внеурочной 

деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей) является одним из условий успешности комплексного 

сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на 

регулярной основе. В случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника администрация 

заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться в рамках реализации основных направлений психологической службы образовательной организации.  

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-

психолога на данном уровне обучения является психологическая подготовка школьников к прохождению итоговой 

аттестации.  

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, 

в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ 

принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель – уточнение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказание им помощи (методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в 

разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного 
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предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения 

основной программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: психолог, дефектолог, логопед, педагоги и представитель администрации. Родители 

уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум оранизации собирается не реже двух раз в месяц. На заседаниях 

консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих случаях:  

– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в школу для 

уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы коррекционной 

работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) родителей по 

поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти (триместра) и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося с ОВЗ, 

сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в рабочую коррекционную 

программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования конкретными 

специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с 

различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы, и др. 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников  

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных 

программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля  (в том 

числе – в образовательных холдингах);  в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения,  с ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность).  

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной 

образовательной программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник должен ставить и решать 

коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания 
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учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по индивидуально 

ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация коррекционной работы в 

учебной урочной деятельности может осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных группах: классе, параллели, на 

уровне образования по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально 

развивающихся сверстников. Например, учебные занятия по одному или по два часа в неделю реализуются:  

– для слабовидящих подростков – по специальным предметам: «Социально-бытовая ориентировка», 

«Развитие мимики и пантомимики»;  

– для обучающихся с нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития – учебные занятия «Развитие речи», «Русская словесность», «Культура речи», «Стилистика 

текста»; в курс литературы включается модуль «Литературное краеведение» (выбор по усмотрению образовательной 

организации). 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по программам внеурочной деятельности 

разных видов (познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение), художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность), трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) 

разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью развития потенциала школьников.  

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере осваивают основную 

образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне среднего образования 

демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и достаточные способности к 

самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит 

школьникам освоить основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков); 

– осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей по 

реализации жизненных планов;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей семейной 

жизни.  

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, согласование позиции 

с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и предотвращение конфликтов;  

– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения практических 

задач, применения различных методов познания; 
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– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; критическое 

оценивание и интерпретация информации из различных источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях общения, устного 

и письменного представления смысловой программы высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на 

различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной коррекционной работы.  

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и общекультурными 

компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе.  

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей обучающихся, а также 

различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной учебной 

деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях и возможностях;  

– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом учебной 

деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях;  

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных учебных 

предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ образовательных 

программ среднего общего образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать 

формат выпускных испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право на 

прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях13. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть образовательной программы среднего 

общего образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

Рабочая программа коррекционно-учебного курса «Коррекционно-развивающие занятия» 

1.Пояснительная записка. 

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих тяжёлые речевые нарушения и отклонения в психическом 

развитии, испытывающих вследствие этого трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции 

детей с отклонениями в психическом и речевом развитии является актуальной проблемой современной педагогики и 

психологии. Все чаще школьники испытывают трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными 

операциями, конструктивной деятельностью и т.п. Неуспеваемость в школе часто вызывает у этой группы детей 

негативное отношение к учебе, к любой деятельности, создает трудности общения с окружающими, с успевающими 

                                         

 

13Увеличивается продолжительность основного государственного экзамена; образовательная организация 

оборудуется с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов; условия проведения экзамена 

обеспечивают возможность беспрепятственного доступа таких обучающихся в помещения и их пребывания в 
указанных помещениях. 



386 
 

детьми, с учителями. Все это способствует формированию асоциальных форм поведения, особенно в подростковом 

возрасте. Поэтому аномальное развитие психической социальную проблему. 

 В нашей школе обучаются дети, по специальной коррекционной программе и для успешной адаптации к среднему 

звену, формирования высших психических функций и речевого развития была создана коррекционно-развивающая 

программа. 

Коррекция имеющихся у подростков недостатков проводится индивидуально. Занятия рассчитаны на учебный год. 

Продолжительность занятия 20-25 минут. Частота занятий 3 раза в неделю. В работе с учащимися используется 

Типовая модель коррекции, которая основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий с 

использованием различных методов: игротерапии, aPT - терапии, сказкотерапии, психорегулирующих тренировок и 

пр.Целенаправленное психокоррекционное воздействие на подростков с особыми возможностями здоровья 

осуществляется через психокоррекционный комплекс, который состоит из четырех взаимосвязанных этапов:  

1 ЭТАП:          Диагностический. В диагностический этап входят диагностика эмоционального, интеллектуального 

развития ребенка. 

2 ЭТАП:          Коррекционный:  

Данный этап включает в себя следующие задачи: 

 помощь подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в семье, в классе); 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 развитие у подростка компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения; 

 создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, взаимопонимания. 

Коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

Когнитивный блок; 

Задачей когнитивного блока является: осознание подростком своих интеллектуальных, личностных и эмоциональных 

ресурсов.  

Эмоциональный блок; 

Эмоциональный блок отвечает за формирование у подростка позитивного эмоционального отношения к себе;  

Поведенческий блок. 

Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм поведения; развития и закрепления 

новых форм поведения. 

3         ЭТАП: Диагностический  

Оценка эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений познавательных процессов, 

психических состояний, личностных реакций у учащихся в результате психокоррекционных воздействий.  

4         ЭТАП: Прогностический.  

Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование психофизиологических, психических и 

социально-психологических функций подростков.  

ЦЕЛЬ:   дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в 

образовательной среде и обществе.  

ЗАДАЧИ: 

- развитие познавательной активности обучающегося, 

- формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их 

в речи, развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

- формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и 

классификации;  

- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей терминологии; устной монологической 

речи в единстве с обогащением знаний и представлений об окружающей действительности; 

- психологическая коррекция поведения ребёнка 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

2.Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностический  (первичная диагностика) Исследования учащихся. 

(5 часов) 

РАЗДЕЛ 2. Коррекция когнитивных процессов 
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(44 часов) 

 Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания. Развитие произвольности психических 

процессов. Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана 

действий. " Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..."  

РАЗДЕЛ 3. Коррекция социальных и коммуникативных умений 

(18 часов) 

 Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и операций. Обучение умению согласованности 

коммуникативных действий с партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций.  

РАЗДЕЛ 4. Коррекция поведения 

(27 часов) 

 Обучение приёмам психической саморегуляции. Обучение приёмам контроля над своими действиями. Обучение 

основным приёмам релаксации. Обучение ориентировке в эмоциональных состояниях. Формирование адекватной 

самооценки.  

РАЗДЕЛ 5. Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

(3 часа)  

Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. Дружелюбие. Послушание. Застенчивость.  

Раздел 6. Диагностический (повторная диагностика) Исследования учащихся. 

(5 часов) 

ИТОГО: 102 ЧАСОВ 

ПРИНЦИПЫ  ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ: 

 Принцип единства диагностики и коррекции определение методов коррекции с учётом диагностических 

данных 

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными чертами характера и особенностями 

личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала  - опора на разные уровни организации 

психических процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности учащегося: создание комфортной ситуации, 

поддержание положительного эмоционального фона. 

3. Планируемые предметные результаты освоения курса 

Личностные, коммуникативные, познавательные результаты освоения программы 

Личностные универсальные учебные действия  

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач;  
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- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

4. Тематическое планирование  

№ Темы занятий Кол-во часов 

 Исследования учащихся (первичная диагностика) 5 часов 

1 Методика "Векслера" (Визуальный, Практический, Математический, 

Языковой интеллекты) 

1 час 

2 Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 

1 час 

3 Методика    (Свойства мышления) 1 час 

4 Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

   Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 

1 час 

5 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий) 

1 час 

 Коррекция когнитивных процессов "Как научиться учиться" 44 часов 

6 "Коррекция внимания и его свойства. Развитие произвольности 

психических процессов". 

4 часа 

7 «Развитие логического мышления» 4 часа 

8 
«Развитие невербального мышления» 

4 часа 

9 
«Развитие вербального мышления» 

4 часа 

10 "Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие 

внутреннего плана действий" 

4 часа 

11 "Коррекция памяти. Обучение приёмам запоминания". 5 часа 

12 «Развитие визуальной памяти» 4 часа 

13 «Развитие аудиальной памяти» 4 часа 

14 "Коррекция восприятия" 4 час 

15 "Развитие рефлексивных навыков"  3 часа 

16 «Развитие пространственной ориентировки» 4 часа 

 Коррекция социальных и коммуникативных умений 

Психологический тренинг "Среди людей": 

18 часов 

17 Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 3 часа 

18 Раскрытие качеств, необходимых для активного общения "Какой я и 

какие другие" 

3 часа 

19 Знакомство с принципами хорошего слушания "Я слушаю" 3 часа 

20 "Обучение владению собой" 3 часа 

21 Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё мнение" 3 часа 

22 "Конфликты и способы их разрешения". Отработка навыков 
неконфликтного поведения. 

3 часа 

 Коррекция поведения "Познавая себя и других" 27 часов 

23 "Я - это я! Знаю ли я себя" 3 часа 

24 "Я и мои чувства" 3 часа 

25  "Добрым быть на свете веселей" 3 часа 

26 "Правда, ложь, фантазия" 3 часа 

27 "Учимся управлять своими эмоциями" 3 часа 

28 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, как твои дела? 3 часа 

29 "Настоящий друг". (Сказкотерапия) 3 часа 

30 "Индивидуальность или чем я отличаюсь от других" 3 часа 

31 "Я и Ты. Чем мы похожи". 3 часа 

 "Коррекция эмоционально-личностной сферы" 3 часа 

35  "Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 1 час 

36 "Застенчивость". 1 час 

37 "Агрессию - под контроль. Коммуникативность". 1 час 

 Итоговые исследования учащихся 5 часов 

38 Методика "Векслера" (Визуальный, Практический, Математический, 

Языковой интеллекты) 

1 час 
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39 Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 

1 час 

40  Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, 

эмоциональные особенности, сфера общения, сфера социальных 

отношений, сексуальная сфера, признаки возможных психических 

патологий) 

1час 

41 Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

   Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 

1 час 

42 Методика  (Свойства мышления) 1 час 

 Итого: 102 часа 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОАУ "СОШ №84" 

Предметные области Учебные предметы 

Уровень 

изучения 

предмета 

10а 11а 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература 

(русская) 
Б 1 1 

Математика и информатика 
Математика У 7 7 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 

Химия Б 2 2 

Биология Б 2 2 

Астрономия Б   1 

Общественные науки 

История Б 2 2 

География Б 1 1 

Обществознание Б 3 3 

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Б 2 1 

Индивидуальный проект 1 1 

Итого  37 37 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 
37 37 
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Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования  

МОАУ «СОШ №84» (6-дневная неделя)  

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №84» сформирован в соответствии со 

следующими  нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  №413; 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з)); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 (с 01.09.2021); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №01-21/1170 «О формировании 

учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2021/2022 учебном году»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка, 

требования к организации обучения в 1 классе); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и 

окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной 

неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

1) Учебный план среднего общего образования (6-дневная неделя) является обязательной частью основной 

образовательной программы среднего общего образования МОАУ «СОШ №84», фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение, по классам и учебным предметам. 

2) В учебном плане основного общего образования отражены основные показатели его разработки: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

3) Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Для обучающихся 10-11 классов предусмотрена 

6-дневная учебная неделя. В 10-11х классах максимально допустимая недельная учебная нагрузка составляет 37 часов. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план представлен двумя частями: обязательной частью и 

частью, формируемой участниками образовательных отношений (компонентом образовательного учреждения).  

В МОАУ «СОШ №84» реализуются универсальный профиль. Данный профиль содержит два учебных 

предмета, изучаемых на углубленном уровне - «Русский язык» и «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия». 

Обязательная часть учебного плана среднего общего образования представлена следующими предметными 

областями: русский язык и литература; родной язык и литература на родном языке; математика и информатика; 

иностранные языки; естественные науки; общественные науки; физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности. Данные предметные области реализуются за счет следующих учебных предметов: русский язык 

(10-11 кл.); литература (10-11 кл.); родной язык (русский) (10-11 кл.); родная литература (русская) (10-11 кл.); 

математика: алгебра и начала анализа, геометрия (10-11 кл.); информатика (10-11 кл.); иностранный язык 

(английский) (10-11 кл.), физика (10-11 кл.), химия (10-11 кл.), биология (10-11 кл.), астрономия (11 кл.), история (10-

11 кл.), география (10-11 кл.), обществознание (10-11 кл.), физическая культура (10-11 кл.), основы безопасности 

жизнедеятельности(10-11 кл.), индивидуальный проект (10-11 кл.)  Обязательная часть учебного плана реализует 36 

часов недельной нагрузки из 37. 
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Обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является элективный курс 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 2 лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. Задача элективного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. Элективный курс «Индивидуальный проект» предусматривает как теоретические, так и практические 

занятия, достижения обучающихся оцениваются и выставляются в журнал в виде отметок по пятибалльной шкале.  

По запросу обучающихся в обязательную часть учебного плана введен дополнительный час по учебному 

предмету «Математика», ориентированный на усиленную подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по математике. 

С целью удовлетворения потребностей обучающихся на изучение родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, развития познавательного интереса к родному языку, а через него к 

родной культуре, в обязательную часть учебного плана в 10 и 11 классах введены предметы «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)». Учет мнения обучающихся при выборе изучения родного языка (русского) 

осуществился на основании письменных заявлений обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется 

через обязательные учебные предметы. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает: 

- повышение качества обучения учащихся; 

- удовлетворение социального заказа родителей, образовательных запросов и познавательных интересов 

учащихся; 

- создание условий каждому ученику для самоопределения и развития;  

-достижение целей основной образовательной программы среднего общего образования. 

4) Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение количества часов по учебному предмету «Обществознание» (10-11 классы, по 3 часа). Увеличение 

количества часов по учебному предмету «Обществознание» ориентировано на усиленную подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по обществознанию (на изучение отводится 3 часа в неделю в десятом классе, 3 

часа в неделю – в 11 классе).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на увеличение количества часов  

обязательной части учебного плана. В 10 классе добавлен 1 час на изучение учебного предмета «Математика», 1 час – 

на изучение учебного предмета «Биология», 1 час на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 1 час – на изучение учебного предмета «Обществознание». В 11 классе добавлен 1 час на 

изучение учебного предмета «Математика», 1 час – на изучение учебного предмета «Биология», 1 час – на изучение 

учебного предмета «Обществознание». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

Учебный план среднего общего образования МОАУ «СОШ №84» обеспечивает выполнение санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдых и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка); санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, 

шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 

образования). Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Общий объем нагрузки для обучающихся 10-11-х классов в течение дня составляет не 

более 7 уроков. Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные полугодия. 

Продолжительность учебного года  для 10-11-х классов составляет 34 учебные недели. 

Предметы учебного плана реализуются посредством учебников из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254). 

Формы и периодичность промежуточной аттестации для обучающихся 10-11х классов приведены в таблице: 
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Учебные предметы 
Форма 

Сроки 
10 класс 11 класс 

Русский язык 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Литература 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Родной язык (русский) 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Родная литература (русская) 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Математика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Информатика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Иностранный язык (английский) 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Физика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Астрономия - 
Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Химия 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Биология 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

История 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

География 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Обществознание 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Физическая культура Зачет 
Комплексная контрольная 

работа 
Апрель-май  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 
Апрель-май  

Индивидуальный проект Предзащита проекта Защита проекта 
10 класс апрель-май 

11 класс декабрь  

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022г.) 

 

3.2.  План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(ФГОС СОО) основная образовательная  программа  среднего  общего образования  реализуется  образовательным 

учреждением,  в том числе  и через  внеурочную деятельность.  

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее – ПООП СОО); 

- Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

- образовательными программами школы, разработанными на основе ПООП СОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как студии, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

В МОАУ «СОШ №84» реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности, программы самой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Согласно решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов 

обучающихся и родителей в лицее реализуется модель внеурочной деятельности с преобладанием познавательной 

деятельности. Программы внеурочной деятельности реализуются педагогами школы. 

Духовно – нравственное направление реализуется через классные часы «Разговор о важном». 

Главной целью классных часов «Разговор о важном» является развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Классные 

часы направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы классных часов будут связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать предметом бесед 

классных руководителей со своими классами. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют 

поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – процесс не 

стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. Следовательно, воспитательная цель – 

развитие определѐнных человеческих качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет 

школьника. 

Общеинтеллектуальное    направление    реализуется    через    НОУ    «Пытливые умы», занятия по курсу 

«Наследственность и законы». 

Целью работы научного общества обучающихся является познакомить школьников с теорией и практикой 

организации научно-исследовательской работы, способствовать творческому развитию начинающих исследователей. 

Задачами курса является сформировать у учащихся чувства значимости научных исследований; вооружить учащихся 

теоретическими знаниями о различных формах организации научно-исследовательской деятельности учащихся; 

сформировать основы практических умений организации научно-исследовательской работы. 

Содержание программ создаѐт условия для развития у школьников познавательных интересов, формирует 

стремление к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий у детей происходит становление развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Содержание может быть 

использовано для показа обучающимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на 

уроках математики: развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. 

Реализуя    задачи    воспитания    любознательного,    активно    и    заинтересованно    познающего    мир    

школьника,    творческой    личности    будет проходить более успешно, если урочная деятельность дополнится 

внеурочной работой. 

Целью программы «Наследственность и законы» является систематизация знаний  учащихся о важнейших 

отличительных признаках основных царств  живой природы и  подготовка школьников к государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ). Задачи курса: расширить знания обучающихся о наследственной изменчивости, генетическом коде, 

родословной живых организмов; углубление теоретических знаний по генетике; развить умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать логические выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе    изучения 

строения и жизнедеятельности  организмов; развить коммуникативные способности учащихся. 

Социальное направление реализуется через коллективные дела  «Школа добрых дел». 

Целью занятий «Школа добрых дел»является формирование личностных качеств учащихся, как основы 

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной деятельности. Задачи: привлекать 

учащихся к активному участию в делах класса и школы, обучать  навыкам общественно-полезной деятельности; 

формировать у школьников способности и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности; 

развивать организационные и коммуникативные компетенции,  механизмы эмоционально-волевого регулирования 

поведения, основы личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки. 

Общекультурное направление в школе реализуется через традиционные общешкольные творческие 

мероприятия, концерты, фестивали, конкурсы и др. 

Основная цель – формирование у детей эстетически- художественных ориентиров в познании окружающего 

мира, умений видеть в нем красоту и развивать свои художественные способности. Основными задачами являются 



394 
 

развивать   у   детей   изобразительные   способности,   художественный   вкус,   творческое   воображение,   

пространственное   мышление,   эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитание интереса и любви к 

искусству. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через занятия по курсу «ЗОЖ». Целью данной 

программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

План внеурочной деятельности 

10-11 классов в МОАУ «СОШ №84» 

 на 2022– 2023 учебный год 

Направление Название Программы Форма организации 10 11 

Духовно - нравственное «Разговор о важном» Классный час 1 1 

Общеинтеллектуальное «Пытливые умы» НОУ 1 1 

«Наследственность и законы» Объединение 1 1 

Социальное «Школа добрых дел» КТД 1 1 

Общекультурное Фестивали. Конкурсы, концерты   

Спортивно - 

оздоровительное 

«ЗОЖ» Клуб 1 1 

ИТОГО в неделю   5 5 

ИТОГО в год   170 170 

 

3.3.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

МОАУ «СОШ №84» на 2022-2023 учебный год 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 учебные недели 

2-11 классы – 34 учебные недели 

Режим учебной недели: 

1-4 классы – 5 дней 

5-11 классы – 6 дней 

Количество учебных четвертей (полугодий): 

1-9 классы – 4 учебные четверти 

10-11 классы – 2 учебных полугодия 

Периоды учебных четвертей и каникул: 

Четверть 
Период 

учебы 

Кол-во 

учебных недель 

Период 

каникул 

Кол-во 

дней 

каникул 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

01.09.2022 – 28.10.2022 

 

 

07.11.2022 – 29.12.2022 

 

 

10.01.2023 – 24.03.2023 

 

 

 

 

04.04.2023 – 31.05.2023 

8 недель 

 

 

8 недель 

 

 

11 недель  

 

 

 

 

7 недель 

Осенние  

29.10.2022 – 06.11.2022 

 

Зимние 

30.12.2022 – 09.01.2023 

 

 

Весенние 
25.03.2023 – 03.04.2023 

 

9 

 

 

11 

 

 

10 

 
Продолжительность учебного года 34  Продолжительность каникул 

30 (37 для  

1-х классов) 

Окончание учебного года: 

1 классы – по истечении 33 учебных недель 

2-8, 10 классы – по истечении 34 учебных недель 

9, 11 классы – в соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области «Об 

организованном окончании учебного года»  
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Сроки проведения промежуточной аттестации: декабрь 2022 г. (роднойязык, русский), апрель-май 2023 г.  

 

3.4.  Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МОАУ «СОШ №84» на 2022-2023 гг. в центре воспитательного 

процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 

социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2022-2023гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  в социально - 

значимую деятельность школы. 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (Школьное 

самоуправление, РДШ); 

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в 

классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 кл. в 

рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее»; 

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 

одаренных учащихся; 

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их 

компетентность в данном направлении; 

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках 

внеурочной деятельности; 

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и 

личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

Приоритетные направления в воспитательной работе на 2022-2023 учебный год 
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1. Интеллектуально – познавательное (НОУ «Пытливые умы»): 

 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 

социальной ситуации развития; 

 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и 

любознательности, в том числе посредством предметных недель; 

 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 

 организация научно-исследовательской деятельности; 

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и 

на уровне поселка, региона, России и т. д. 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 

 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 

ценности своего существования и ценности существования других людей; 

 повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 

обществе; 

 формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

 формирование основ правового просвещения; 

 формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда 

ЮИД; 

 формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно – оздоровительное: 

 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования 

здоровья. 

 развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО 

4. Гражданско - патриотическое: 

 воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 

 формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 

 формирование  чувства  гражданственности, национального самосознания, уважение к 

культурному наследию России 

 воспитание уважения к истории, к народной памяти, 

 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в 

Великой Отечественной войне. 

5. Трудовое, профориентационное : 

 отработка навыков позитивного учебного поведения; 

 вооружение основными навыками самообслуживания; 

 помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного 

профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей 

«ПроеКТОрия». 

6. Досуговая деятельность: 

 Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 

 развитие интереса к внеклассной деятельности; 

 участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры. 

7. Самоуправление: 

– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об 
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образовании в РФ»; 

– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11класс; 

– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ; 

– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и 

престижа Школы; 

– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни. 

8. Семейное: 

               - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 

творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

               - участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

9. Работа с классными руководителями: 

 - реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 

- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем 

классе; 

 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого 

внеклассного мероприятия; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

 формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы. 

10. Контроль за воспитательным процессом: 

-  выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят 

перед образовательной организацией. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственное 

Урок знаний 1-11 01.09.2022 Классные руководители 

Классный час - «Безопасность 

дорожного движения ДомШкола», 

Правила поведения в школе, 

общественных местах, по питанию, 

по профилактике детского 

травматизма, по ПДД 

- Правила внутреннего распорядка 

обучающихся - Инструктажи по ТБ 

1-11 01.09.2022 Классные руководители 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Классные часы по «ПДД» 

 

1-11 В течение года Классные руководители 

Регистрация и участие  

в программе 

ВФСК ГТО 

1-11   

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 25.09.2021-29.09.2022 Классные руководители 

Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу творческих 

объединений дополнительного 

образования, работающих на базе 

школы и 

внеурочную деятельность 

1-11 В течение года ЗД по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Профилактика несчастных случаев 1-11 октябрь, ноябрь Классные руководители 
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на водных объектах в осенне-зимний 

период Проведение инструктажей 

Классные часы посвященные Дню 

народного единства» 

1-11 04.11.2022 Классные руководители 

Классные часы по формированию 

жизнестойкости, толерантности 

1-11 16.11.2022 Классные руководители 

Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

1-11 ноябрь Классные руководители 

Акция «Каждой пичужке сделаем 

кормушку» 

1-11 19.11.2022-25.11.2022 Классные руководители 

День Героев Отечества 

 Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

1-11 09.12.2022 Классные руководители 

Классные часы «Экстремизм и 

терроризм» 

1-11 декабрь Классные руководители 

День Конституции РФ. Часы 

общения «Главный 

Закон Жизни!» 

1-11 12.12.2022 Классные руководители 

Новогодние поздравления 1-11 по графику ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Час общения, посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

5-11 27.01.2023 Классные руководители 

Классные часы в рамках 

формирования  

жизнестойкости «Мои эмоции»,  

Хорошие качества людей» 

«Ссора и драка», «Что такое 

сотрудничество?» 

1-11 январь Классные руководители 

Поздравления девочек и женский 

состав педагогов 

1-11 до 07.03.2023 Классные руководители 

Классные часы «День 

космонавтики» 

1-11 12.04.2023 Классные руководители 

Классный час «Наша семья в годы 

войны» 

1-11 до 09.05.2023 Классные руководители 

Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственное 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1-11 01.09.2022 Классные руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам 

1-11 В течение года ЗД по ВР 

Учителя – предметники 

Классные руководители 

 

Единый урок «Безопасность в 

Интернете» 

1-11 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

1-11 04.10.2022 Классные руководители 

Неделя «Белых журавлей» (неделя 

русского языка) 

5-11 октябрь Учителя русского языка 

Урок мужества «Мы этой памяти 5-11 ноябрь, май Учитель истории 
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верны» 

Неделя математики 5-11 ноябрь Учителя математики 

Неделя физической культуры 5-11 ноябрь Учитель физической культуры 

Всероссийский урок 

«История самбо» 

5-11 16.11.2022 Классные руководители 

Урок памяти «День начала 

Нюрнбергского процесса» 

5-11 20.11.2022 Учитель истории 

Урок Мужества 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

 

1-11 03.12.2022 Классные руководители 

Неделя истории 5-11 декабрь Учитель истории 

Единый урок «Права человека» 1-11 10.12.2022 Классные руководители 

Неделя информатики 5-11 январь Учитель информатики 

Неделя психологии 1-11 февраль Педагог-психолог 

Неделя технологии 5-11 февраль Учителя технологии 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(Приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

обороны) 

1-11 01.03.2023 Классные руководители 

Неделя английского языка 5-11 март Учитель английского языка 

Всероссийская неделя музыки 1-11 21.03.2023-27.03.2023 Учителя начальных классов 

Учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-11 12.04.2023 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

1-11 30.04.2023 Классные руководители 

Уроки мужества. 

Митинг, посвященный Великой 

Победе 

1-11 07.05.2023-09.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Удивительная биология» 

«Планета здоровья» 

«Наследственность и законы» 

5-7 

 

8-9 

10-11 

1 

 

1 

1 

 

 

Никонова Н.Н. 

«Юный чемпион» 

«Мини - футбол» 

«Волейбол» 

«ЗОЖ» 

1-4 

5-7 

8-9 

10-11 

1 

1 

1 

1 

 

Колганов И.В. 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Рейд в семьи учащихся 1-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольные родительское  

собрание 

1-11   

Родительски классные собрания по 

плану 

1-11 По плану Классные руководители 

Родительское собрание будущих  

первоклассников 

 апрель Директор 

ЗД по УВР 

Учителя начальных классов 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выборы президента школьной 5-11 сентябрь ЗД по ВР 
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республики Педагог-организатор 

Выборы актива школьного 

самоуправления 

5-11 сентябрь ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Рейд по проверке соблюдения 

уч-ся единой школьной формы 

1-11 В течение года ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Представители актива 

школьного самоуправления 

Заседания совета старшеклассников 8-11 По плану ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Представители актива 

школьного самоуправления 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

1-11 В течение года ЗД по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Просмотр онлайн уроков на сайте по 

бесплатной профориентации для 

детей «Проектория» 

7-11 В течение года Классные руководители 

Встреча с представителями СПУ 8-10 По плану ЗД по ВР 

Соц.педагог 

Психологические характеристики 

профессий. 

8-11 октябрь Педагог-психолог 

Классный час «Что? Где? Когда?» 

Информация о профессиях. 

5-11 октябрь Классные руководители 

Классный час «Профессии с 

большой перспективой». 

5-11 январь Классные руководители 

Классный час «Выбор профессии - 

дело серьезное» 

5-11 апрель Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка, посвящённая Дню знаний. 

1-11 01.09.2022 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 03.09.2022 Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности. 

1-11 08.09.2022 Классные руководители 

Международный день Учителя 

Праздничный концерт. 

1-11 05.10.2022 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

1-11 05.10.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всемирный день математики 1-11 15.10.2022 Классные руководители 

«Осенняя ярмарка» 1-11 октябрь ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. 

1-11 25.10.2022 Библиотекарь, 

Классные руководители 

«Достоевский и мир великих 

романов» выставка-обзор, к 200-

летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-11 04.11.2022 Библиотекарь, 

Классные руководители 

День матери в России 

Общешкольное мероприятие 

1-11 26.11.2022 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 
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«Маме! С любовью!» Классные руководители 

День Неизвестного солдата. 

Общешкольная Акция 

«Письмо неизвестному солдату» 

5-11 03.12.2022 ЗД по ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов. 1-11 03.12.2022 ЗД по ВР 

Классные руководители 

День российской науки 

Проекты «Великие изобретения 

человечества» 

1-11 08.02.2023 ЗД по ВР 

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-11 15.02.2023 ЗД по ВР 

Классные руководители 

День родного языка. 5-11 21.02.2023 ЗД по ВР 

Классные руководители 

Концерт для учителей, ветеранов 

педагогического 

труда, родителей. 

1-11 до 08.03.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День воссоединения Крыма и России 5-11 18.03.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс патриотической песни 5-11 апрель ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Смотр песни и строя 1-11 апрель ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс чтецов, посвящённый Дню 

Победы 

1-11 до 09.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

1-11 09.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы с. Краснохолм 

1-11 По плану ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Экскурсия к памятнику героя 

Гражданской войны Давыдову Павлу 

Петровичу 

5-11 По плану ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Библиотека-филиал № 22 МБУК 

БИС (с. Краснохолм) Оренбург. 

1-11 По плану ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» (благоустройство 

и озеленение классных комнат) 

1-11 Сентябрь Классные руководители 

Акция «Чистый двор – чистая 

школа!» 

1-11 Октябрь ЗД по ВР 

Педагог-организатор 
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Классные руководители 

Новогоднее украшение школы. 1-11 Декабрь ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Выпуск поздравительных стенгазет  

ко Дню 8 марта 

1-11 До 08.03.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Оформление школы к празднику  

День Победы 

1-11 До 09.05.2023 ЗД по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Школьный музей 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление музейной 

документации. 

8-11 Сентябрь 

В течение года 

ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея 

Работа с фондами. 

Инвентаризация архива. 
8-11 В течение года ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея  

Формирование актива и Совета 

школьного музея, распределение 

обязанностей между членами актива 

школьного музея. 

8-11 Сентябрь ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея 

Проведение заседаний Совета и 

актива школьного музея. 

8-11 По плану ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея 

Проведение обзорных и 

тематических  экскурсий 

Обзорные: 

Знакомство с музеем (1 класс, гости 

школы) 

«Этих дней не меркнет слава …» 

Они там были… 

Тематические: 

История экспоната 

Люди родного края. 

Династия учителей 

Строительство школы 

Директора нашей школы 

Учителя-выпускники школ 

1-11 По плану ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея 

Проведение бесед, лекций к 

знаменательным 

датам года: 

4 ноября – День народного единства 

16 ноября – день памяти и скорби, 

5 декабря – Битва под Москвой, 

9 декабря – День Героев 

12 декабря – День конституции РФ. 

27 января – День снятия блокады 

Ленинграда  (1944) 

15 февраля – день вывода советских 

войск из Афганистана 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

9 мая – День Победы советского 

народа в 

1-11 По плану ЗД по ВР 

Руководитель музея 

Актив музея 
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Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 гг. 

 

3.5.  Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов в системе школьного 

образования. 

Описание кадровых условий реализации ООП ООО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации: 

В 2022-2023 учебном году в штат специалистов образовательной организации, реализующий АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, входят: 25 педагогов-предметников, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог. Штат 

специалистов образовательной организации, реализующей вариант  ООП СОО укомплектован не в полном объёме. В 

2021-2022 учебном году в школе вакантна ставка логопеда. 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных обязанностей: 

Двадцать семь педагогов имеют высшее педагогическое образование, что составляет 100% от их общего 

количества.  

Десять педагогов-предметников имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 37% от их 

общего количества. Одиннадцать педагогов имеют первую квалификационную категорию, что составляет 41% от их 

общего количества. Четыре педагога не имеют квалификационной категории, у трех педагогов стаж работы по 

специальности составляет менее 2 лет, у одного – выход после декретного отпуска. Процент педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию, составляет 15%. Два педагога аттестованы на соответствие занимаемой должности, 

процент таких педагогов составляет 7%. 

Педагог-психолог имеет высшее образование и первую квалификационную категорию, прошла 

профессиональную переподготовку по программе «Психология образования» с получением дополнительной 

квалификации «педагог-психолог». 

Библиотекарь школы имеет средне-специальное образование, квалификационной категории не имеет. 

Педагог-организатор имеет средне-специальное образование, квалификационную категорию не имеет, 

поскольку стаж работы в данной должности составляет менее двух лет. 

Социальный педагог имеет высшее педагогическое образование, первую квалификационную категорию.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ООП ООО, для каждой 

занимаемой должности соответствует уровню образования, а для педагогических работников - также 

квалификационной категории. 

№ ФИО педагога Функциональные обязанности Образование Категория 

1.  Капралова Анастасия 

Александровна 

ЗД по УВР, курирующий 

реализацию ФГОС ОВЗ 

ВП В 

2.  Дудченко Светлана Михайловна Учитель русского языка и 

литературы 

ВП С 

3.  Колганова Анна Валерьевна Учитель русского языка и 

литературы 

ВП 1 

4.  Курапова Ирина Петровна Учитель русского языка и 

литературы 

ВП В 

5.  Лукьяненко Светлана Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

ВП В 

6.  Никонов Валерий Валентинович Учитель истории и 

обществознания 

ВП В 

7.  Пустошинская Ольга 

Михайловна 

Учитель истории и 

обществознания 

ВП В 

8.  Евченко Ольга Михайловна Учитель математики ВП В 

9.  Торговина Татьяна Николаевна Учитель математики ВП 1 

10.  Плотникова Галина Дмитриевна Учитель физики ВП б/к 
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11.  Никонова Наталья Николаевна Учитель биологии ВП В 

12.  Ахметджанова Асия Караматовна Учитель географии ВП В 

13.  Фоминова Наталья Петровна Учитель химии, биологии ВП В 

14.  Кударова Айгуль Уразбаевна Учитель английского языка ВП 1 

15.  Сараева Елена Николаевна Учитель английского языка ВП б/к 

16.  Чувашова Нина Викторовна Учитель английского языка ВП 1 

17.  Шинкарева Марина Алексеевна Учитель французского языка ВП 1 

18.  Колганов Иван Викторович Учитель физической культуры ВП б/к 

19.  Митрофанов Анатолий 

Викторович 

Учитель физической культуры ВП В 

20.  Сидоренко Алексей Николаевич Учитель физической культуры ВП 1 

21.  Мирошникова Наталья 

Викторовна 

Учитель изобразительного 

искусства 

ВП С 

22.  Емельянов Игорь Александрович Учитель технологии, ОБЖ ВП 1 

23.  Луговая Юлия Владимировна Учитель технологии, ОБЖ ВП 1 

24.  Теплякова Зинаида Вячеславовна  ЗД по УВР, учитель музыки ВП 1 

25.  Карташова Наталия Сергеевна Учитель информатики, педагог-

организатор 

ВП б/к 

26.  Корнева Ирина Анатольевна ЗД по УВР, учитель информатики ВП В 

27.  Зацепилина Оксана Михайловна Социальный педагог ВП 1 

28.  Корнейчук Мария Николаевна Педагог-психолог ВП 1 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников: 

Образовательная организация, реализующая ООП ООО, укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

№ ФИО педагога Должность Курсовая подготовка (курсы 

повышения квалификации) 

Год прохождения 

курсовой подготовки 

1.  Капралова Анастасия 

Александровна 

ЗД по УВР, курирующий 

реализацию ФГОС ОВЗ 

«Психолого-педагогические 

основы 

интегрированного/инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностям 

здоровья», 72 часа 

2012 

2.  Дудченко Светлана 

Михайловна 

Учитель русского языка 

и литературы 

- - 

3.  Колганова Анна 

Валерьевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

- - 

4.  Курапова Ирина 

Петровна 

Учитель русского языка 

и литературы 

- - 

5.  Лукьяненко Светлана 

Васильевна 

Учитель русского языка 

и литературы 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

2016 
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42 часа 

6.  Никонов Валерий 

Валентинович 

Учитель истории и 

обществознания 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

7.  Пустошинская Ольга 

Михайловна 

Учитель истории и 

обществознания 

- - 

8.  Евченко Ольга 

Михайловна 

Учитель математики «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья  (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа 

2019 

9.  Торговина Татьяна 

Николаевна 

Учитель математики «Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

10.  Плотникова Галина 

Дмитриевна 

Учитель физики - - 

11.  Никонова Наталья 

Николаевна 

Учитель биологии «Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

12.  Ахметджанова Асия 

Караматовна 

Учитель географии - - 

13.  Фоминова Наталья 

Петровна 

Учитель химии, 

биологии 

«Особенности организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС», 108 

часов 

2020 

14.  Кударова Айгуль 

Уразбаевна 

Учитель английского 

языка 

- - 

15.  Сараева Елена 

Николаевна 

Учитель английского 

языка 

- - 

16.  Чувашова Нина 

Викторовна 

Учитель английского 

языка 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

17.  Шинкарева Марина 

Алексеевна 

Учитель французского 

языка 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

18.  Колганов Иван 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

- - 

19.  Митрофанов 

Анатолий 

Викторович 

Учитель физической 

культуры 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 
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20.  Сидоренко Алексей 

Николаевич 

Учитель физической 

культуры 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

21.  Мирошникова 

Наталья Викторовна 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

- - 

22.  Емельянов Игорь 

Александрович 

Учитель технологии, 

ОБЖ 

«Психолого-педагогические 

основы 

интегрированного/инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностям 

здоровья», 72 часа 

2012 

23.  Луговая Юлия 

Владимировна 

Учитель технологии, 

ОБЖ 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

24.  Теплякова Зинаида 

Вячеславовна  

ЗД по УВР, учитель 

музыки 

- - 

25.  Карташова Наталия 

Сергеевна 

Учитель информатики, 

педагог-организатор 

- - 

26.  Корнева Ирина 

Анатольевна 

ЗД по УВР, учитель 

информатики 

«Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

27.  Зацепилина Оксана 

Михайловна 

Социальный педагог «Особенности работы с лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях», 

42 часа 

2016 

28.  Корнейчук Мария 

Николаевна 

Педагог-психолог - - 

54% педагогов школы прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, 

подтвержденные удостоверениями (свидетельствами) о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости допускается использование сетевой формы реализации программы коррекционной 

работы, которая позволят привлечь специалистов других организаций к работе с обучающимися для удовлетворения 

их особых образовательных потребностей. 

• система оценки деятельности членов педагогического коллектива включает следующие компоненты: 

- прохождение курсов повышения квалификации, профессиональная переподготовка, повышение уровня 

образования; 

- стабильные показатели качества знаний и успеваемости обучающихся; 

- отсутствие жалоб со стороны родителей; 

- активное участие во внеурочной деятельности обучающихся; 

- системное и качественное ведение документации при обучении обучающихся; 

- тесная работа с родителями обучающихся. 

Организация, реализующая ООП ООО обучающихся укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной квалификации, ведения 

методической работы, применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания детей. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. 

На уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное групповое 

сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения 

индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, консультации педагогов и 

специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется 

также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 

комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая 

работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений 

с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на 

уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального взаимодействия 

психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех 

участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться 

на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

График консультаций педагога – психолога Корнейчук М.Н. 

на 2022 – 2023 учебный год  

День недели Время  Содержание работы 

Понедельник  09.00 – 10.30 Консультирование детей (индивидуальное, групповое) 

Вторник  09.00 – 10.30 

12.00 – 14.00 

Консультирование детей с ОВЗ (индивидуальное) 

Консультирование педагогического коллектива 

(индивидуальное, групповое) 

Среда  09.00- 10.30 

15.00 – 16.30 

Консультирование детей с ОВЗ (индивидуальное) 

Консультирование родителей (законных представителей) 

Четверг  09.00 – 10.30 

12.00 – 14.00 

Консультирование детей (индивидуальное, групповое) 

Консультирование педагогического коллектива 

(индивидуальное) 

Пятница  09.00 – 10.30 

12.00 – 13.00 

Консультирование детей (индивидуальное, групповое) 

Консультирование детей с ОВЗ (индивидуальное) 

Суббота  09.00 – 10.00 Консультирование детей (индивидуальное, групповое) 

 

■ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 
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План работы 

педагога- психолога МОАУ «СОШ №84 » 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ МЕСЯЦ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

СЕНТЯБРЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Входная диагностика, наблюдение за обучающимися 1 класса 

2. Диагностико – прогностический скрининг учащихся 1-х классов. Диагностика адаптации учащихся. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии, 

проведение познавательных лекций для обучающихся, педагогов и родителей) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу)  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка  к входной диагностике, наблюдение, обработка результатов диагностики, оформление аналитических справок по результатам сформированности УУД у 

обучающихся 1 класса, самообразование ( посещение курсов повышения квалификации и методического объединения ) 

2. Подготовительный этап СПТ 

ОКТЯБРЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1 Мониторинг, наблюдение уровня развития УУД и адаптации обучающихся 5 классов (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные) 

2 Проведение социально-психологического тестирования ЕМ-СПТ  

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации: о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу)  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к диагностике, обработка результатов диагностики, составление аналитических справок по результатам диагностики  уровня воспитанности обучающихся 1-11 

классов, посещение творческого объединения психологов, самообразование, обработка результатов диагностики СПТ, оформление аналитических справок по результатам 

диагностики СПТ 

2 Подготовка к мониторингу уровня развития УУД и адаптации обучающихся 5 классов (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные) 

НОЯБРЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Психологическое тестирование, выявление уровня развития познавательной, мотивационной сфер обучающихся, степени одаренности обучающихся, интересов, потенциала 
и склонностей обучающихся. 

2. Мониторинг, наблюдение уровня развития УУД обучающихся 2, 3, 4 классов (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные, уровень воспитанности) 

3. Мониторинг, наблюдение уровня развития УУД и адаптации обучающихся 1 классов (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

2. Коррекционные занятия с обучающимися 5 класса (адаптация) 

3. Коррекционные занятия с обучающимися 1 класса по профилактике школьной дезадаптации 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу)  

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

2. Подготовка к мониторингу УУД  во 2,3,4 классах, обработка результатов диагностики, оформление аналитических справок по результатам диагностики во 2,3, 4 классах 

ДЕКАБРЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Диагностика УУД в 9 классах (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные, методики по профориентации, психологический климат, выявление 

суицидального риска) 

2. Диагностика УУД в 6 классах (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные, психологический климат, выявление суицидального риска) 

3. Диагностика адаптации в 10 классах (Выявление суицидального риска, уровня школьной тревожности, психологический климат) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.         Коррекционные занятия с обучающимися 9 классов по психологической подготовке к ОГЭ 

2. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к проведению мониторинга УУД в 9, 6 классах, обработка результатов диагностики, оформление аналитических справок по результатам диагностики в 9, 6 

классах 

2. Подготовка к проведению тестирования, обработка результатов диагностики, оформление аналитических справок по результатам диагностики в 10 классах 

3. Посещение МО педагогов –психологов г. Оренбурга 

ЯНВАРЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Диагностика 11 класс( уровень психологической готовности  к ЕГЭ, профиль, выявление суицидального риска) 

2. Диагностика УУД в 7 классах(коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные, психологический климат, выявление суицидального риска) 

3. Диагностика УУД в 8 классах (коммуникативные, познавательные, регулятивные, личностные, психологический климат, выявление суицидального риска) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Групповые занятия с обучающимися 9 классов по психологической  подготовке к ОГЭ 

2. Развивающие занятия и беседы с обучающимися 

3. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
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1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к диагностике, обработка результатов, составление аналитических справок 11 класс, посещение творческого объединения психологов, самообразование  

2 Подготовка к проведению тестирования, обработка результатов диагностики, оформление аналитических справок по результатам диагностики в  7, 8 классах 

ФЕВРАЛЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Неделя психологии   

1. Диагностика готовности обучающихся 4х классов к сдаче ВПР и переходу в среднее звено 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Проведение групповых занятий  в 4х классах по подготовке к сдаче ВПР и переходу в среднее звено 

2. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

3. Развивающие  занятия и беседы с обучающимися  

4. Групповые занятия с обучающимися 11 классов по психологической  подготовке к ЕГЭ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к диагностике, обработка результатов диагностики, составление аналитической справки по результатам диагностики  обучающихся 4х классов по подготовке к 

сдаче ВПР и переходу в среднее звено, посещение творческого объединения психологов 

МАРТ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Анкетирование юношей старших классов, с целью определения отношения обучающихся к службе в армии 

2. Диагностика готовности старшеклассников к воинской службе 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

2. Групповые занятия с обучающимися 11 классов по психологической  подготовке к ЕГЭ 

3. Проведение с юношами 10-11 классов занятия по психологической подготовке к воинской службе 

«Будем в армии служить» 

4. Проведение классного часа «Служба в армии за и против» для обучающихся 10-11 кл 

5. Развивающие занятия и беседы с обучающимися 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к  диагностике, обработка результатов диагностики, составление аналитических справок по результатам диагностики отношения и  готовности к воинской 

службе, подготовка к коррекционным занятиям с обучающимися, посещение творческого объединения психологов, самообразование 

АПРЕЛЬ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 
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1. Повторные диагностики ( по необходимости) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

2. Развивающие занятия и беседы  с обучающимися 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации: о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к коррекционным занятиям с обучающимися, посещение творческого объединения психологов, самообразование. 

МАЙ 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

1. Повторные диагностики ( по необходимости) 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. Работа с ОВЗ и инвалидами,  с «группой риска» 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1. Размещение на стенде информации : о работе телефонов доверия, материалов о сохранении психологического здоровья, психологических аспектах выбора профессии) 

2. Профилактика суицидов (в течение года) 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1. Индивидуальное консультирование (по запросу) 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Подготовка к коррекционным занятиям и беседам с обучающимися, посещение творческого объединения психологов, самообразование, составление годового отчета 
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3.5.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного среднего 

общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательной программы среднего общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации 

и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

Для малокомплектных образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах и реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования, нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования 

предусматриваются в том числе затраты на осуществление образовательной деятельности, не зависящие от количества 

обучающихся.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение 

получения среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам среднего общего образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям 

субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). 

Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС СОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

– перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 

2009 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 

15172. Российская газета, 2009, № 217); 
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– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных 

Министерством юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 2008, № 

174); 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 

(зарегистрированных Министерством юстиции Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36); 

– Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части поддержки внеурочной деятельности и блока 

дополнительного образования);  

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как совокупности имитационных и 

исследовательских практик, реализующих через техносферу образовательной организации вариативность, развитие 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в 

значимые виды деятельности, а также развитие различных компетентностей; 

– учитывают:  

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными образовательными 

потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 специфику основной образовательной программы среднего общего образования (профили обучения, 

уровни изучения, обязательные и элективные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская 

деятельность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, подготовка к 

продолжению обучения в высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

 подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной деятельности; 

 формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

 условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

 воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с непохожими людьми; 

 развитие креативности, критического мышления; 

 поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

 возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательной организации; 

 эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость помещений образовательной 

организации. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает следующие ключевые 

возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими самостоятельной 

познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. 

с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, художественно-

оформительские и издательские работы; 
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– научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с использованием 

рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, фиксацию его 

реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых 

результатов; 

– , результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

Под организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех 

учебных и внеучебных помещениях. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется образование 

обучающихся, соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.): 

- по результатам исследований вода соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01; 

- учебные помещения организации имеют боковое одностороннее освещение. КЕО (коэффициент 

естественного освещения) соответствует норме. Уровни освещенности соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

-определяемые параметры температуры, влажности в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02. 

 к обеспечению санитарно-бытовых условий: 

- имеются 4 оборудованных гардероба;  

- имеются 6 санузлов; 

- имеются места личной гигиены (раковины, жидкое мыло, салфетки) в кабинетах начальных классов, в 

рекреациях и санузлах; 

 к обеспечению социально-бытовых условий: 

- оборудованные рабочие места учителей имеются в каждом кабинете начальных классов, имеется 

оборудованное рабочее место библиотекаря школы, ЗД по УВР, курирующего вопросы реализации ФГОС ООО, 

педагога-психолога. 

- в двух зданиях организации оборудована учительская. 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности: 

- определяемые параметры электробезопасности в помещениях соответствуют требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

- имеется тревожная кнопка; 

 к соблюдению требований охраны труда: 

- классными руководителями ведутся журналы по технике безопасности обучающихся Организации; 

- администрацией школы ведутся журналы по технике безопасности работников организации; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.: 

- в 2020 году произведен капитальный ремонт помещений (вставка пластиковых окон); 

- текущий ремонт осуществляется ежегодно. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения:  

- площадь прилегающей территории 17 364 кв.м.; 
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- освещение на территории организации имеется, над выходами из школы установлен светильники; 

- имеется необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации: учебно-опытнический участок, учебная зона (учебные кабинеты, кабинеты внеурочной деятельности, 

спортивно-оздоровительная зона, включающая ФОК (площадь 675,1 кв.м), спортивную площадку, комплекс уличных 

турников);  

 зданию образовательного учреждения: 

-  высота зданий 8 м.; 

- два здания введены в эксплуатацию в 1939 г. 1979 г., ФОК в 2018 г.; 

 помещениям библиотеки 

- площадь школьной библиотеки 51,7 кв, м; 

- в библиотеке размещена рабочая зона библиотекаря, читальная зона, зона хранения библиотечного фонда; 

- имеется читальный зал, в котором организованы 6 читательских мест для обучающихся, имеется медиатека 

(электронные учебники, электронные образовательные ресурсы); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов: 

- в целях качественного обучения детей в школе функционируют 18 предметных кабинетов;  характеристика, 

оснащение, особенности кабинетов отражены в паспортах учебных кабинетов; 

- кабинет учителя-дефектолога отсутствует; 

- кабинет педагога-психолога находится на втором этаже второго здания организации, индивидуальные 

занятия с обучающимся с ЗПР ведутся в строгом соответствии с циклограммой работы данного специалиста с целью 

недопущения накладок в проведении занятий. Площадь данного кабинета 19,9 кв.м, освещенность соответствует 

нормам СанПин. 

- внеурочная занятия проводятся в физкультурно-оздоровительном комплексе (площадь 675,1 кв.м.), кабинете 

внеурочной деятельности (площадь 24,1 кв.м.), классных кабинетах (средняя площадь 49,3 кв.м.). 

 кабинетам медицинского назначения: 

- площадь медицинского кабинета 21 кв.м.; 

- медицинский кабинет оснащен на 95%. 

 помещениям для питания обучающихся:  

- помещениям для питания обучающихся выступает школьная столовая; 

- пища готовится в стенах организации; 

- питание в школе осуществляет комбинат школьного питания «Подросток»; 

- в столовой 100 посадочных мест; 

- площадь школьной столовой 104,5 кв.м; 

- питание обучающихся осуществляется на больших переменах. 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям: 

- в трех зданиях 6 туалетов, они соответствуют нормам организации санитарно-гигиенических комнат внутри 

здания; 

- душевые в организации отсутствуют; 

- коридоры предполагают частичное безбарьерное перемещение обучающихся между кабинетами на этажах и 

их двигательную активность, в коридорах установлены лавочки для отдыха обучающихся на переменах. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся, является наличие 

доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды (на стенах коридоров, учебных кабинетов) 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования Организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты 

подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литература» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

№ Дидактический материал Имеется Требуется к оснащению 

1.  Различные виды словарей +  

2.  Репродукции картин в соответствии с тематикой 

и видами работ 

+  

3.  Опорные таблиц по отдельным изучаемым +  
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темам 

4.  Схемы (звуко-буквенного разбора слова; 

разбора слов по составу) 

+  

5.  Дидактический раздаточный материал 

(карточки с заданиями) 

+  

 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала:  

№ Дидактический материал Имеется Требуется к оснащению 

1.  Счетный материал +  

2.  Таблицы на печатной основе +  

3.  Калькулятор +  

4.  Размеченные и неразмеченные линейки +  

5.  Циркули +  

6.  Транспортиры +  

7.  Наборы угольников +  

8.  Мерки  + 

9.  Демонстрационные пособия для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур 

и тел 

+  

10.  Настольные развивающие игры +  

 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Естественные науки» происходит с использованием: 

№ Дидактический материал Имеется Требуется к оснащению 

1.  Видео, проекционного оборудования +  

2.  Традиционные дидактические средства +  

3.  Интернет ресурсы +  

4.  Муляжи предметов +  

5.  Чучела животных  - 

6.  Непосредственный контакт обучающихся с ЗПР 

с миром живой природы (растительным и 

животным). 

+  

7.  Комнатные растения, расположенные в здании 

образовательной организации,  

+  

8.  Пришкольный участок прилегающей к 

образовательной организации территории 

+  

Овладение обучающимися образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности.  

№ Дидактический материал Имеется Требуется к оснащению 

1.  Специальные предметы (ленты, мячи, шары, 

обручи и др.); 

+  

2.  Спортивный инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

+  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета психолога. 

Учебные и дидактические материалы кабинета педагога-психолога включают:  

№ Дидактический материал Имеется Требуется к оснащению 

1.  Методики с необходимым стимульным 

материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения 

+  

2.  Методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по 

+  
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отдельным направлениям 

3.  Стол и стул для психолога +  

4.  Шкаф для пособий и техники +  

5.  Уголок мягкой мебели (по возможности) +  

6.  Рабочие места для детей +  

7.  Технические средства обучения  + 

8.  Игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры) 

+  

9.  Набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и 

т.д.). 

+  

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые имеют неограниченный доступ к технике в образовательной организации (электронная библиотека школы), 

где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации ООП СОО.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО включает наличие читального 

зала, учебных кабинетов, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней 

сети. 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации обеспечивается 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети Интернет, на котором 

размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом 

обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
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– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с другими 

образовательными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнеров механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 

графика (дорожной карты). 

Требования к учебным и дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

образовательным потребностям обучающихся. 

Учебный и дидактический материал 

Список учебников, которые используются в МОАУ «СОШ №84» в 2022-2023 учебном году 

Наименование предмета  Авторский состав учебника класс Наименование издательства 

Среднее общее образование 

 

 
 

Русский язык 

Львова С.И., Львов В.В. 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИОЦ 
МНЕМОЗИНА» 

Львова С.И., Львов В.В. 11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

 

 

Литература 

 

Лебедев Ю.В. 10 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и другие; под 

редакцией Журавлева В.П. 

11 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и другие 
10 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и другие 
11 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

История России (в 3 частях) 

 

 

Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и другие; под 

редакцией Торкунова А.В. 

10 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 
История. Всеобщая история. 

Новейшая история. 1914 г. -начало 

XXI в. 

 

 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; 

под редакцией Карпова С.П. 

10-

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Русское слово -

учебник» 

 

География 

 

 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 10 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 11 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеев А.И. и другие; 

под редакцией Боголюбова Л.Н, 

Лазебниковой А.Ю. 

10 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н, Городецкая 

Н.И, Лазебниковой А.Ю., и 

другие; под редакцией 

Боголюбова Л.Н, Лазебниковой 

А.Ю. 

11 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

Россия в мире. С древнейших времён 
до начала XX века 

 

 

Волобуев О.В, Абрамов А.В, 
Карпачев С.П. и другие 

11 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ДРОФА» 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 

анализа (в 2 частях) 

 

 

Часть 1: Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и другие; под 

редакцией Мордковича А.Г. 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

Часть 1: Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.; Часть 2: 

Мордкович А.Г. и другие; под 

редакцией Мордковича А.Г. 

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

 

 

 

Информатика 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 

 

 

Физика 

 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. под редакцией 

Парфентьевой Н. А. 

10 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев ГЛ., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. под редакцией 

Парфентьевой Н. А. 

11 
Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

Астрономия 

 
 

Чаругин В.М. 
10-

11 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

Химия 
 

 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Сладков С.А. 
10 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Габриелян О.С., Остроумов 
И.Г., Сладков С.А. 

11 
Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение» 

 

Биология. Общая биология 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 
10 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА» 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 
11 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ДРОФА» 

 

 

Физическая культура 

 

 

Лях В.И. 
10-

11 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Ким С.В., Горский В.А. 
10-

11 

Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; Акционерное 

общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

При освоении ООП СОО обучающиеся обучаются по учебникам, сответствующим федеральному перечню 

учебников. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся 

с ЗПР: 
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1. ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. постановление Правительства Российской Федерации о 28.10.2013 №966 «Положение о лицензировании 

образовательной деятельности»; 

3. приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 30.08.2013 №1015 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

Информационно-методическое обеспечение реализации ООП НОО направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса включают: 

 Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР (в образовательной 

организации собрана, систематизирована нормативно-правовая база образования обучающихся в ОВЗ, она размещена 

на официальном сайте школы http://84krasschool.ucoz.ru/) –в наличии; 

 Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений; 

 Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей– нет в наличии; 

 Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных (в образовательной 

организации функционирует компьютерный зал в кабинете информатики, создана и функционирует электронная 

цифровая библиотека, с родителями обучающихся налажена связь через электронный дневник обучающихся) – доступ 

имеется. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) 

дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся, ориентированным на их образовательные потребности, относятся: 

№ ТСО Имеется Требуется к оснащению 

1.  Компьютеры c колонками и выходом в Internet +  

2.  Мультимедийные проекторы с экранами +  

3.  Принтер +  

4.  Сканер +  

5.  Коммуникативные каналы  + 

6.  Программные продукты +  

7.  Средства для хранения и переноса информации 

(USB накопители) 

+  

8.  Музыкальные центры  +  

9.  Набор аудиодисков со звуками живой и 

неживой природы музыкальными записями, 

аудиокнигами 

 + 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации частично созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды: 

- в образовательном пространстве используются 16 ноутбуков, 13 компьютерных колонок, 10 проекторов, 12 

экранов, 4 принтера, 2 документ-камеры, 8 МФУ, 1 интерактивная доска, 25 компьютеров, 2 мобильные маркерные 

доски, 1 маркерная доска, 1 радиомикрофон, 1 микшер, 1 синтезатор, 1 музыкальный центр, 1 видеокамера. 

http://84krasschool.ucoz.ru/
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Оснащенность кабинетов 

№ 

каб

ине

та 

кабине

т 

но

утб

ук 

ком

пь

ют. 

кол

онк

и 

про

ект

ор 

эк

ра

н 

пр

ин

тер 

док.

кам

ера 

М

Ф

У 

инте

р.до

ска 

ком

пью

тер 

моб

. 

мар

кер

ная 

дос

ка 

мар

кер

ная 

дом

ка 

радио

микро

фон 

ми

кш

ер 

синт

езат

ор 

муз

.це

нт 

виде

окам

ера 

№3 Актов

ый зал 

 1 1       1       

№5 Истор

ии 

1 1 1 1             

№6 Геогра

фии 

1 1 1 1  1 1          

№7 Русско

го 

языка 

1 1  1             

№8 Химии 1 1 1    1    1      

№1

4 

Матем

атики 

1 1  1 1            

№1

5 

Литера

туры 

1 1 1 1             

№1

6 

Физик

и 

1  1 1  1           

№1

8 

Инфор

матик

и 

 1 1 1    1 13 1       

№1

9 

Технол

огии 

                

№2

0 

Технол

огии 

                

№2

3 

Технол

огии 

1   1             

№2

4 

Франц

узског

о 

языка 

 1 1 1     1        

№2

7 

Англи

йского 

языка 

1 1               

№2

8 

ОБЖ         1        

№3

0 

Англи

йского 

языка 

1 1 1 1             

№3

1 

Англи

йского 

языка 

1 1               

№3

3 

Искус

ства 

   1     1        

№3

4 

Русско

го 

языка 

1                

 Админ

истрац

2    2  5  6        
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ия 

 Библи

отека 

        2        

 Орган

изатор

ская 

1 1 1 1 1  1  1   1 1 1 1 1 

 Электр

онная 

учител

ьская 

1                

ИТОГО: 16 13 10 12 4 2 8 1 25 2 1 1 1 1 1 1 

- в библиотеке установлены и функционируют два компьютера, один из которых предполагает выход в 

электронную библиотеку школы; 

- обучающиеся и педагоги, работающими с данными обучающимися, имеют доступ к электронной библиотеке 

школы (диски с электронными учебниками), образовательным ресурсам в сети Интернет; 

- ИКТ-технологии активно используются педагогами школы как в урочной, так и во внеурочной деятельности;  

- школа тесно сотрудничает с родителями обучающихся через ведение Электронного дневника на портале 

государственных услуг. 

Оценочные и методические материалы 

Русский язык 

10-11 кл. 

Входная контрольная работа 

(1 )ВероисповеДание является ведущим индикатором культуры, но в большинстве случаев оно не является 

определяющим. (2)Католицизм был принят в качестве государственной религии практически всеми бывшими 

колониальными странами, при этом очевидно, что стереотипы поведения католиков Африки, Латинской Америки и 

Европы различны. (3)<...> в некоторых случаях религия всё-таки является важнейшим региональным индикатором 

культурного района, и ярким примером здесь служит религиозная секта мормонов, на ареале проживания которой 

религиозные нормы полностью регламентируют повседневную жизнь людей. (По В.Н. Холиной) 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 

номера этих предложений.1) Католики Африки, Латинской Америки и Европы отличаются друг от друга 

стереотипами поведения, так как вероисповедание является ведущим индикатором культуры. 2) В некоторых 

случаях религия всё-таки является важнейшим региональным индикатором культурного района, и этоможно 

подтвердить на примере различия католиков Африки, Латинской Америки и Европы.З) В большинстве случаев 

вероисповедание не является определяющим для культуры региона, однако в некоторых случаях религия всё-таки 

становится важнейшим региональным индикатором культурного района. 4) Религиозная секта мормонов, на 

ареале проживания которой религиозные нормы  полностью регламентируют повседневную жизнь людей, служит 

ярким примером того, что в большинстве случаев вероисповедание не является определяющим фактором культуры.5)

 Различия католиков в ряде регионов говорят о том, что вероисповедание не является ведущим индикатором 

культуры; в то же время секта мормонов служит примером того, что иногда религия всё-таки может быть фактором, 

определяющим культуру района.  Ответ:  Самостоятельно подберите подчинительный союз с уступительным 

значением, который должен стоять на месте пропуска в третьем (З) предложении текста. Запишите этот союз.Ответ: З.

 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЛУЖИТЬ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в третьем (З) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую 

этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.СЛУЖИТЬ, служу, служишь, несов.1) Работать 

по найму, исполнять обязанности служащего. С. в экспедиции Союзпечати.2) Исполнять воинские обязанности, 

быть на военной службе. Семён служил в Черноморском флоте.З) Быть слугой, прислугой. С. в Доме.4) кому. 

Исполнять какие-л. обязанности по отношению к кому-л., выполнять чью-л. волю, находясь в чьей-л. власти, 

подчиняясь кому-л. Рад с. вам.5) кому-чему. Работать, трудиться во имя чего-л., на благо кого-, чего-л. С. народу.6)

 Выполнять своё назначение (о частях, органах тела, вещах, орудиях и т. п.). Мозг отказывался с.7) чем. В 

сочетании с некоторыми существительными означает: быть, являться чем-л.С. Доказательством.8) перех. и без доп. 

Отправлять церковную службу. С. панихиду.Ответ: 4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово.донЕльзя   избалОванный налитА гналАсь пОнявшийОтвет: 5. В одном из приведённых ниже 

предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 

слову пароним. Запишите подобранное слово.Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно 



424 
 

только ВЗДОХИ, подъёмы молодой, здоровой, певучей груди.Вскоре образ обаятельного и доброго Чарли Чаплина 

начинает приобретать всё более драматический характер.Несмотря • на всю грандиозность пережитых мною видений, 

в ПРАКТИЧЕСКОМ смысле моя функция была весьма скромна.И Одноглазый, забыв свой ПОЧТЕННЫЙ возраст и 

умудрённость опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже ещё более глупого, чем волчица. Надо же 

ОТЛИЧАТЬ, где жизнь, а где искусство.Ответ: 6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

заменив неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского 

литературного языка.  Общение с известным поэтом причинило столько радости приглашённым на творческий вечер 

детям.Ответ: 7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.Исправьте ошибку 

и запишите слово правильно.салат из ПОМИДОР  в СТА литрах изысканные ПОВАРА разобрать более 

ТЩАТЕЛЬНООтвет: 8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото  рых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение видо-временной со- 1) Благодаря обстановке, царящей в доме А.С. Дар- 

 отнесённости глагольных форм  гомыжского, М.П. Мусоргский начинает зани- 

Б) ошибка в построении предложе-  маться музыкальным творчеством. 

 ния с однородными членами 2) Из стен Школы гвардейских прапорщиков Мо- 

В) нарушение в построении пред-  дест Петрович вышел не только офицером, но и 

 ложения с несогласованным  великолепным пианистом. 

 приложением З) В 1867 году за 12 дней Модестом Петровичем бы- 

Г) неправильное употребление па-  ла написана музыкальная картина «Иванова ночь 

 дежной формы существительно-  на Лысой горе» . 

 го с предлогом 4) Свою вторую историческую оперу, народную му- 

Д) нарушение в построении пред-  зыкальную драму «Хованщину», М. П. Мусорг- 

 ложения с причастным оборо-  ский начал писать ещё до премьеры «Бориса Го- 

 том  дунова» . 

  5) Только спустя годы Н.А. Римский-Корсаков дорабатывает и инструментировал оперу. 

  6) Публика слушала и восхищалась этой музыкой, а композитора около 20 раз вызывала на 

поклон. 

  7) Вершиной творчества Модеста Мусоргского 1860-х годов стала опера «Борис Годунов» на 

сюжет Александра Пушкина, поставленного на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 1874 году. 

  8) М. П. Мусоргский сумел найти совсем новые, оригинальные задачи, применить новые 

своеобразные приёмы для их выполнения. 

  9)Исправляя М. П. Мусоргского согласно классических норм голосоведения, Н.А. РимскийКорсаков 

убирал весьма колоритно звучащие параллелизмы, менял состав аккордовых последовательностей. 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов.1) дезертир, искажать, метеорит 

2) панацея, недоросль, победить З) пейзаж, дежурный, фортуна 

4) обворожить, лауреат, умолять (о помощи) 5) претензия, горизонт, секунда 

Ответ: 

  10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов.1) пред..нфарктный, без. .нвентарный, меж..здательский 

2) пр.. даваться (воспоминаниям), пр..зирать (опасность), пр.. людия 

З) и..чезнувший, ра. .спросить, бе. .платный 

4) обез. .янничать, трел. .яж, д. .якон 5) о. .рубить, по..бросить, пре..рекать 

Ответ: 

 11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов.1) неповоротл.. вый, жемчуж.. на 4) горяч.., корч. .ванный 

2) совестл. .вый, заманч..вый 5) камен..ик, захват..ик З) окле. ,вать, несговорч.. вый 

Ответ: 

   12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов. 

1) пил. .щий, терп. .щий 4) сверка..щий, раска. .вшись 

2) увенч. .нный, руш. .щийся 5) услыш..в, уважа. .мый З) (деревья) кача. .тся, заменя. .щий 

Ответ: 

 13. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 
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Кусты вокруг дома (НЕ)ПОДСТРИЖЕНЫ. 

С этой минуты их заволокло медовым запахом цветов и (НЕ)ПРОСОХШЕЙ после дождя земли. 

(НЕ)ЗАЧЕМ начинать дискуссию, если нет знаний по данной теме. 

Мальчик (НЕ)СРАЗУ понял, что это слёзы. 

Человек (НЕ)БАБОЧКА, весело порхающая при солнце. 

Ответ: 

 14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

эти два слова. 

Лето выдалось (НА)РЕДКОСТЬ сухое, (ПО)ЭТОМУ пожары были неизбежными. 

(В)СИЛУ ярких впечатлений Алексей (НА)ВСЕГДА запомнил эту поездку. 

Одна собака залает (В)ПУСТУЮ — остальные подхватят (В)СЕРЬЁЗ. 

Вошла хозяйка в КАКОМ(ТО) чепце, одетом (НА)СКОРО. 

(В)НАЧАЛЕ белят их мелом, далее (В)ТЕЧЕНИЕ часа сушат в печи. 

Ответ: 

 15. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

В горнице осталось всё как было. И буфет, заставле(1)ый всевозможной заморской утварью, и платя(2)ой шкаф, и 

образа в затемнё(З)ом углу. Только широкий парадный стол 

  21. Найдите предложения, в которых запятая(-ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

(1)Замечательный учёный и путешественник П, К. Козлов исследовал Тибет, Центральную Азию. (2)Путешествия 

В.Л. Комарова, крупнейшего ботаника и географа, завершились созданием знаменитых научных трудов по флоре 

Маньчжурии, Монголии, Камчатки. (З)Н.М. Книтович изучал моря Европейской части России, в результате он 

написал превосходные книги по гидрологии морей и ихтиологии. (4)Ю.М. Шокальский, выдающийся географ и 

картограф, создал труд «Океанография», не потерявший своего научного значения до настоящего времени. (5)Таким 

образом, русская географическая наука добилась значительных успехов. (6)Мы, представители современной науки, 

являемся продолжателями лучших традиций отечественной географии. 

Ответ: 

 Прочитайте текст и выполните задания 22—27. 

  (1)А какая у вас цель в жизни? — задала Марго вопрос, уверенная в том, что его ответ поможет ей сменить 

раздражение на милость, а точнее, неприязнь. 

— (2)А у вас какая? — ответ прозвучал немного грубовато. 

— (З)А вы всегда вопросом на вопрос отвечаете? — Марго разочарованно вздохнула, понимая, что отмахнуться от 

раздражения просто так не удалось. 

— (4)Нет, только в случаях с такими вопросами... 

— (5)С какими? 

 (6)Серьёзными... 

— (7)Значит, этот серьёзный?.. 

— (8)А разве нет?.. 

 — (9)А какие вы ещё относите к серьёзным? заинтересовалась Марго. 

— (10)Всё, что касается моей жизни и моей семьи. 

 (11)А у вас большая семья? 

  (12)Она у меня есть, а у вас?   

— (13)Семья для меня — это моё дело, а мой дом — это моя крепость. 

— (14)Звучит, конечно, красиво, а не одиноко вам в нём?.. 

 (15)А я и не одна, а вы что, боитесь остаться один? 

— (16)Я боюсь потерять своих родных. 

— (17)Получается, вы живёте в зависимости от них, от обстоятельств, окружающих вас. (18)Когда терять некого, нет 

и страха. (19)А зачем вынуждать себя жить в постоянном страхе? — женщина решила поразвлечь себя беседой. 

— (20)Зачем же в страхе? — удивлённо переспросил Саныч. (21)Можно в любви, в заботе друг о друге. 

  (22)Всё это надумано, с усмешкой произнесла Марго. 

— (23)Почему? — Саныч выжидающе посмотрел на неё. 

 (24) Человек порой сам себя толком не знает, да и полюбить тоже не может. (25)Что ж тогда говорить о других? 

(26)Просто за своим вниманием, заботой, как вы говорите, он скрывает свои слабости, одна из которых — нежелание 

узнать самого себя. (27)Легче отдавать самого себя во имя чего-то, говоря себе: «Какой я замечательный», а 

заниматься собой — нет уж, извольте, кто это оценит, кроме меня? (28)А дать себе оценку — непозволительный труд, 

проще — оценивать других, таких же ленивых по отношению к себе, — Марго говорила медленно, с наслаждением. 
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— (29)Странная у вас философия, — заметил Саныч.  — (30)Зато результативная. 

казался заброше(4)ым. В беспорядке навале(5)ые на него рулоны чертежей, раскрытые готовальни и разброса(б)ые 

линейки только усиливали это впечатление, 

Ответ: 

 16. Расставьте знаки препинания. Укаэките два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 

1) Снег посыпал зернистым инеем крыши и захрустел под ногами но одни только звёзды как будто обрадовались 

морозу и ярко сверкали. 

2) Синева на востоке сменилась багровой мглой и эта мгла светлела делалась прозрачней. 

З) В эту ночь берёзы пожелтели до самых макушек и листья сыпались печальным дождём. 

4) Я вернулся в комнаты а в них было тепло сонно. 

5) Мальчик часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошёлку 

белых грибов то решето брусники. 

Ответ:   

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Подняв голову (1) успел увидеть я всё тех же стойких мужчин (2) так и не изменивших свою мужественную позу (З) 

но (4) в то же время искоса поглядывающих в мою сторону (5) опять же не решаясь вступиться за меня. 

Ответ:  

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Не храпи (1) запоздалая тройка! 

Наша жизнь (2) пронеслась без следа. Может (З) завтра больничная койка Упокоит меня навсегда. 

Может (4) завтра совсем по-другому 

Я уйду, исцелённый навек, 

Слушать песни (5) дождей и черёмух, Чем здоровый живёт человек. 

(С.А. Есенин) 

Ответ:  

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Он говорит (1) что спас мне жизнь (2) потому что прикрыл обман Акулины (З) которая сказала злодеям (4) будто бы я 

её племянница. 

Ответ:  

20. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Я даже не представлял себе (1) что он такой добрый (2) и (З) что графом быть не так уж плохо (4) и уже совсем 

смирился с мыслью (5) что скоро сделаюсь графом.   

Ответ:  

79 

— (31)Да, кстати, совсем забыл: САМ просил передать Вам пригласительный на концерт и сказал, что проверка вас 

вроде закончилась. (32)Будет рад с Вами встретиться лично, но позже. (33)А пока предлагает сделку по-серьёзному — 

тысяч на триста долларов. (34)Когда вам перезвонить? 

(35)На время они вновь замолчали, думая каждый о своём. (36)Саныч о приближающейся операции, да, для него цель 

— поставить на ноги самое дорогое, что у него есть, — свою дочь. (37)Делая всё ради неё, он готов на всё, и не надо 

ему за это никакой благодарности, а самооценка его в настоящее время равна той нарастающей внутренней силе, 

которая помогает 60роться задочь. (38)Не было бы её — не было и этой огромной силы, именуемой любовью. 

(39)Марго, польщённая вниманием самого генерала, наблюдая за ребятами, уже подсчитывала в уме возможную 

прибыль. (40)Жаль только, 3% нужно будет отдать им. (41)Ну ничего, в следующий раз и без них можно справиться. 

(42)Деньги можно будет взять в кредит в банке — правда, под залог магазина. (43)Игорёк поможет, только придётся 

обещание исполнить, но, как говорят, обещанного три года ждут. (44)Ничего, подождёт, ему не привыкать. 

(45)Сколько ещё интересного впереди. (46)Напридумывают такие, как Саныч, кучу всего, оправдывая свою 

ущербность. (47)Нет, она не такая. 

(По О. Мирош*) * Ольга Мирош (род. в 1972 г.) — филолог, нейролингвист, автор психологического детектива 

«Бандит у школьной доски» . 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Марго была раздражена тем, что Саныч отвечает вопросом на вопрос.   

2) Во время разговора выясняется, что понимание семьи у Марго и Саныча разное. 
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З) Саныч полагает, что за любовью к близким и заботой о них люди скрывают свои слабости. 

4) Марго расстраивает тот факт, что прибылью необходимо будет делиться с Санычем. 5) Марго считает своего 

собеседника ущербным человеком. 

Ответ:  

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 1) В предложении 10 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 9. 

2) В предложениях 17—19 представлено рассуждение. З) В предложениях 26—28 содержится повествование, 

4) В предложениях 37 и 38 раскрывается тезис, заявленный в предложении 36. 5) Предложение 44 

противопоставлено по содержанию предложению 43. 

  Ответ: 

 24. Из предложений 36—38 выпишите один из фразеологизмов. 

Ответ: 

 25. Среди предложений 24—30 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза, 

формы слова и однокоренных слов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

26. оз«С давая атмосферу живой разговорной речи, автор использует такие синтаксические средства, как (А)  

(предложения 5, 6, 7, 9) и (Б) (предложения 7, 14, 17, 26). Чтобы продемонстрировать разное отношение героев к 

деньгам, автор обращается к   приёму — (В) (предложения 36—37 и 45—46). Благодаря такому тропу, как (Г) («готов 

на всё» в предложении 37), читатель осознаёт силу отцовской любви». 

Список терминов:  

1) анафора 6) неполные предложения 

2) гипербола 7) односоставные предложения 

З) антитеза 8) вопросительные предложения 

4) ряды однородных членов предложения 

5) метафора 9) вводные конструкции 

Ключи: 

1 –35 

2 – хотя ИЛИ несмотрянаточто 

3 –7 

4 – понявший 

5 – различать 

6 – доставило принесло 

7 – помидоров 

8 – 56497 

9 –135 

10 –234 

11 –123 

12 –123 

13 – незачем 

14 – впустую всерьез 

15 – 13456 

16 –25 

17 – 1235 

18 – 134 

19 –2 

20 –145 

21 – 12 ИЛИ 246 

22 –125 

23 –124 

24 – поставитьнаноги ИЛИ готовнавсе 

25 – 28 

26 – 6932 

Критерии оценивания: 

«5»30--34б 

«4»-20-29б- 

«3»-11-20б 

«2»-0-10б 10-11кл. 
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                                                           Контрольная работа за 1 учебное полугодие.  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Характер человека — это определённый способ мышления, проявляющийся в системе отношений к другим людям, 

делу, себе и собственности. (2)Сколько бы раз человек ни оказывался в похожих ситуациях, его реакция всегда будет 

примерно одинаковой. (3)... хорошо зная человека, можно с большим процентом вероятности предугадать развитие 

событий. (4)Обычно по тому, как ведёт себя человек, и оценивают его характер, проявление которого связано с 

темпераментом, задатками и способностями. (5)Качества темперамента являются врождёнными и проявляются в 

эмоциональности, скорости движений и мышления, общительности. (6)Характер человека не является врождённым 

свойством личности, он формируется на протяжении всего жизненного пути, его предпосылки можно усмотреть с 

самого раннего возраста, однако первые проявления можно обнаружить у двенадцатилетних подростков. 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 

номера этих предложений.  

1) Качества темперамента являются врождёнными и проявляются в эмоциональности, скорости движений и 

мышления, общительности. 

2) Характер человека — это определённый способ мышления, проявляющийся в системе отношений к другим людям, 

делу, себе и собственности. 

3) Характер человека, то есть определённый способ мышления, проявляющийся в системе отношений к другим 

людям, делу, себе и собственности, в отличие от темперамента, не является врождённым, а формируется на 

протяжении жизни. 

4) Качества темперамента являются врождёнными, а характер человека формируется на протяжении жизни, но 

проявляется в возрасте двенадцати лет. 

5) Темперамент человека является врождённым, а характер, проявляющийся в отношении к себе, людям, делу и 

собственности, формируется в течение всей жизни, но первые его проявления можно увидеть у подростков. 

2. Какое наречие должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это наречие. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДЕЛО. Определите значение, в 

котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ДЕЛО, -а, ср. 

1) Работа, занятие, деятельность. Занят важным делом. 

2) Круг ведения; то, что непосредственно относится к кому-нибудь, входит в чьи-нибудь задачи. Воспитание — дело 

семьи. 

3) Надобность, нужда. Прийти по делу. 

4) Сфера знаний, деятельности, работы. Военное дело. 

5) Бизнес, предприятие. Открыть в городе своё дело. 

6) Событие, обстоятельство, факт; положение вещей. Дело было осенью. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

мЕльком знАмение щАвель тУфля бунгАло 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.   

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ миссия завершилась успешно благодаря профессионализму представителей страны. 

Витиеватая личная РОСПИСЬ шефа говорит о непростом характере. 

Оратор приступил к ОБОСНОВАНИЮ необходимости перемен в сфере образования. 

ИСКУСНОЕ исполнение сонаты вызвало восхищение зала. 

Ребёнок получал ИСКУССТВЕННОЕ вскармливание. 

6. Исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Другой альтернативой обычной фармакотерапии служит фитотерапия, то есть лечение растениями, поскольку 

извлечения из лекарственных растений проявля-ют целебные свойства.  

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно.  

самый КРАСИВЕЙШИЙ 

в ДВЕ ТЫСЯЧИ десятом году 

скудных ПОЖИТКОВ 

три целых четыре десятых ПРОЦЕНТА 

медвежий ВОЛЬЕР 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

A) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного предложения 

B) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) В ветках ивы, разросшихся вдоль берега, птицы вьют гнёзда. 

2) Тот, кто не побоится пробираться на красный пляж по скалам от деревеньки Акротири с её уникальными 

раскопками, будет вознаграждён видом марсианского пейзажа. 

3) Самки королевского пингвина откладывают по одному яйцу в ноябре — феврале, птенец вылуплялся через два 

месяца. 

4) Сухость и обезличенность большинства компьютерных программ считают главным фактором, мешающим детям 

воспринимать информацию. 

5) Учёные из Оксфордского университета нашли различия в гормональном фоне мышей, живущих моногамными и 

полигамными браками. 

6) Врачи считают, что состояние больного настолько ухудшилось, что вполне вероятно, что в течение нескольких 

часов может наступить смерть. 

7) Группа учащихся школы искусств приняли участие в открытии детской картинной галерее. 

8) Специалисты из Бирмингемского университета создали робота-учителя, способного реагировать на эмоции 

ученика, выявлять его сильные и слабые стороны. 

9) Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали традиционными на ка 

нале «Культуре». 

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная 

корня. Запишите номера ответов.  

1. выт..р, бл..стательно, уб..рать 

2. разг..реться, зам..р, прик..снуться 

3. к..саться, заг..релый, пл..вчиха 

4.пол..скать, заст..лая, приг..рать 

5. соприк..снувшись, оз..рять, обм..кнуть (кисть) 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов.  

1. в..пыхнуть, во..хвалять, и..подтишка 

2. пр..тензии, пр..возносить, пр..глушить 

3. д..бела, непр..будный, не..хватный 

4. контр..гра, меж..нститутский, по..грать 

5. пр..вращать, пр..дать (блеск), пр..ступить (к работе) 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов.  

1.честв..вал, завид..вать 

2. склад..вать, откат..вать 

3. письм..цо, потч..вать 

4. преодол..вать, раскашл..лся 

5. мил..нький, недоум..вать 

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите 

номера ответов.  

1. поду..шь, примеря..мая  

2. ран..вший, завис..мый  

3. ре..т, довер..вший 

4. (они) выгон..т, стел..щий  

5. встревож..нный, нама..вшийся  

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.  

1. Никому уже (НЕ)НУЖНЫЙ поселок продолжал жить среди остатков краснолесья.  

2. Учитель НЕ(МОГ) не радоваться за ученика, прочил ему блестящее будущее.  

3. Старик далеко (НЕ)ВСЕГДА был справедлив к сыну.  

4.  Работы были выполнены учеником, но (НЕ)ПРОСМОТРЕНЫ учителем.  
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5. Он ощутил, что его жизнь обретает смысл, которого ему (НЕ)ДОСТАВАЛО прежде.  

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова.  

Я ТАК(ЖЕ) заинтересован в выполнении работы не (НА)СПЕХ, как и вы. 

(В)СЛЕДСТВИЕ холодов в садах вымерзли яблони, (ПО)ЭТОМУ надо посадить новые. 

Эти симпатичные (ПОЛУ)САПОЖКИ стоят (В)МЕРУ дорого. 

Во ЧТО(БЫ) то ни стало я хочу ТО(ЖЕ) поехать в Париж. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИИ романа сюжетная линия заметно изменилась, но читатели встретили (ТЕХ)ЖЕ героев. 

15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

Я люблю сливочное мороже(1)ое, глазирова(2)ые сырки, сдобре(3)ый ванилью десерт и обжаре(4)ые орехи. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

 1) За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей сколько выпало в последние 

три недели. 

2) Теперь же все они [деревья] были видны до мельчайших подробностей и все ликовали и манили к себе. 

3) В помышлениях о браке княжне Марье мечталось и семейное счастие и дети... 

4) За всё про всё её бранят. 

5) Её покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала её изящно... 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые).  

Перед лампадой (1) чуть мерцавшей на чёрном жертвеннике (2) облитом кокосовым маслом (3) усыпанном рисом (4) 

и увядшими цветочными лепестками (5) на правом боку (6) кротко подложив ручку под голову (7) покоился 

Возвышенный... 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Проснись (1)о дактиль вялый, длинный (2) 

И амфибрахий, нежный франт! 

Играть тихонечко и чинно Вам разрешил сам комендант. 

Конечно (3) вас (4) бедняжки (5) может (6) 

За то ведь прокурор пугнуть, 

Но он не столь меня тревожит — 

С ним мы поладим (7) как-нибудь. 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

При росписи шёлка (1) особый красящий состав наносится на ткань в виде замкнутого контура (2) в пределах (3) 

которого (4) специальными красками (5) в соответствии с эскизом (6) расписывается изделие. 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые 

В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2) когда выражает на сцене характер 

своего героя (3) то он обычно доходит до полного ощущения (4) что он и есть тот самый герой. 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 

Запишите номера этих предложении.  

(1)Нина на минуту задумалась. (2)Вот Варя сказала ей в лесу, что у неё, у Нины, горят щеки, будто она влюблена. 

(3)Нина ни в кого не была влюблена. (4)Пожалуй, один раз она была готова увлечься, но, может быть, это ей 

показалось... (5)Она встретила в театре на "Хозяйке гостиницы" нескольких испанцев с "Коимбры". (6)Это были 

коренастые загорелые люди, и только один отличался от них. (7)Он был светловолосый, худой. (8)Ей захотелось с ним 

познакомиться, но она не решилась. (9)Только узнала его имя – Рамон Перейро. (10)Потом она встретила его в 

городской библиотеке, туда Перейро приходил читать французские газеты. (11)В библиотеке Нина помогла испанцу, 

плохо понимавше-му по-русски, и они немного поговорили. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27  

(1)Нет надобности гадать, почему она названа Ясной. (2)Пройдите от входа в усадьбу берёзовую аллею, постройки 

именья, фруктовые сады, массивы леса с названиями Чапыж и Заказ, и дорога из-под берёз, дубов и ясеней выведет 

вас на простор — на большую поляну. (З)Тут, если взойти на взгорок, открывается мир, который сразу тебя 

остановит, и его захочется как следует разглядеть. 

(4)Сидишь под берёзами на высотке, и вся поляна, залитая солнцем, как на ладони. (5)Со всех сторон обрамляет 
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поляну лес. (6)Внизу по равнине змеится река Воронка с двумя мостами. (7)Угадывается дорога, по которой лошадь 

лениво тянет телегу, проходит к речке стайка посетителей Ясной Поляны. (8)Опушки леса темны, а поляна золотится 

под солнцем. (9)Островок кустов и деревьев, уже тронутый желтизной, расположен в центре её. (10)Он дразнит глаза 

переливами затуманенных красок. (11)Кажется, в зарослях обязательно должен кто-нибудь прятаться — зайчишка, 

лиса. 

(12)...Лев Толстой любил это место в усадьбе, часто сюда приходил постоять, посидеть на своём «стульчике-палке», 

увидеть, как за поляною в лес прячется солнце. 

(13)В его дневнике читаем волнующие душу слова: «Вышел на Заказ вечером и заплакал от радости, благодарной за 

жизнь». 

(14)Экскурсоводы в Ясной Поляне говорят, что все чаще людей интересуют не только дома, где жил Толстой, не 

только предметы его быта, но и природа, близость к ней мудреца, которого видели тут босым, который ходил за 

сохою, косил. (15)И написал: «Счастье — это быть с природой, говорить с ней». 

(16)Как он умел «говорить», мы знаем — всё творчество яснополянца пронизано острым чувством природы. 

(17)Природа была важнейшей частью физической и духовной жизни Толстого и жены его Софьи Андреевны тоже. 

(18)В дневниках она пишет: «Живу природой и усиленным трудом». (19)Трудов у этой женщины было много. 

(20)Тринадцать детей, хозяйство (сам Толстой хозяином был неважным), переписка трудов мужа-писателя, 

непрерывные гости. (21)Но при этом едва ль не на каждой странице записей в дневнике — что-нибудь о природе: 

«Всю ночь Лёвочка до рассвета смотрел на звёзды», «Брали грибы в березняке...», «Сбегала на полчаса за рыжиками». 

(22)...Природа изменчива — что-то растёт, что-то в это же время увядает и умирает. (23)Для Толстого усадьба не была 

музеем. (24)Изначально это было место довольно голое, изрезанное оврагами. (25)Толстой много усилий приложил, 

чтобы засадить овраги дубовым лесом. (26)И преуспел. (27)Площадь лесов в Ясной увеличилась в четыре раза. 

(28)Среди них-то большая поляна поляной и выглядит. 

(29)Лесом тут пользовались по-хозяйски — рубили спелую древесину, брали лес на дрова. (30)В дневниках Софьи 

Андреевны обнаружена интересная запись: «Мы взялись делать 6000 бочек... Ходила смотреть, как делают». 

(31)Трудно предположить, что делалось это из усадебного леса. (32)Скорее всего, это было в «засечном», казённом 

лесу. 

(ЗЗ)Всё растущее невозможно законсервировать. (34)И всё-таки тут поддерживается облик усадьбы, какой была она в 

последние годы жизни Толстого. (35)Умирающие деревья срубаются, на их место насаждаются новые, но бережно 

отношенье к деревам-долгожителям, которые «помнят графа». (З6)Среди них — трёхсотлетние дубы, двухсотлетние 

липы, клёны и ясени. (37)Узловатые, с отпиленными омертвевшими сучьями, с залатанными пустотами стволов, они 

заставляют остановиться, напоминая о течении времени и о том, что деревья обычно переживают людей. 

(По В.М. Пескову) 

Василий Михайлович Песков (1930-2013) — писатель, журналист, путешественник и ведущий телевизионной 

программы «В мире животных» с 1975 по 1990-й год. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  

1) Ясная Поляна получила такое название потому, что в усадьбе есть большая поляна, с которой открывается широкий 

панорамный вид. 

2) Лев Толстой любил посидеть в закатные часы на Заказе. 

3) Л.Н. Толстой остро чувствовал природу, что отразилось в его творчестве. 

4) Туристов, посещающих Ясную Поляну, интересуют не усадебные постройки, а природа. 

5) Старые деревья в усадьбе заменяют новыми, чтобы узловатые, с отпиленными омертвевшими сучьями стволы не 

напоминали о том, что деревья обычно переживают людей. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов.  

1) Предложения 2, 3 дополняют и раскрывают мысль, высказанную в предложении 1. 

2) В предложениях 12, 13 представлено рассуждение. 

3) Предложения 5-10 включают описание. 

4) Предложения 18-21 представляют собой фрагмент повествовательного характера. 

5) В предложениях 24-27 представлены доводы, доказывающие тезис, представленный в предложении 23. 

24. Из предложений 28-36 выпишите слово со значением «принадлежащий государству». 

25. Среди предложений 4-11 найдите такое(-ие), которое(-ые) соединяется(-ются) 

с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(- 

их) предложения(-ий). 

26. «Эмоциональность текста, написанного В. Песковым, достигается за счёт использования такого лексического 

средства, как (А)_______ (предложения 6, 10, 16), а непринуждённость — за счёт использования (Б)______ (гадать, 

взгорок, взойти, зайчишка). Убедительность изложению придаёт включение в текст (В)_________ (предложения 13, 

15, 18, 21, 30), а особую ритмичность привносит (Г)______ (предложения 14 и 15, 25 и 26)». 
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Список терминов: 

1) эпитет 

2) цитата 

3) ирония 

4) метафора 

5) разговорная лексика 

6) диалектизм 

7) парцелляция 

8) градация 

9) риторический вопрос 

Ключи: 

1 – 35 

2 – поэтому 

3 – 1 

4 – щавель 

5 – подпись 

6 – другой 

7 – красивый 

8 – 16973 

9 – 1235 

10 – 134 

11 – 1235 

12 – 12 

13 – 5 

14 – вследствие поэтому 

15 – 234 

16 – 13 

17 – 123567 

18 – 1345 

19 – 2 

20 – 134 

21 – 46811 

22 – 123 

23 – 135 

24 – казённый 

25 – 910 

26 – 4527 

Критерии оценивания: 

«5»30--34б 

«4»-20-29б- 

«3»-11-20б 

«2»-0-10б 10-11кл. 

                                            Промежуточная аттестация. Итогвая контрольная работа. 

 1) Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе, обосновывая это личными мотивами. (2) 

Он полагал, что труд писателя – сугубо личное дело, свои мысли литератор должен выражать (...) с помощью 

печатного слова. (3) А знаки отличия налагают ответственность по отношению к организации, которая выдала 

премию. 

1. В каких вариантах верно передана ГЛАВНАЯ информация текста? 

1) Писатель Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии по литературе. 

2) В связи с ответственностью, которая неизбежна, по мысли Сартра, он отказался от Нобелевской премии.  

3) Писатель должен выражать свои мысли только с помощью печатного слова. 

4) Личные мотивы побудили Сартра принять Нобелевскую премию по литературе. 

5) Ответственность перед организацией, выдвинувшей писателя на получение Нобелевской премии, стала причиной 

отказа Сартра. 

2. Подберите частицу, которая должна стоять на месте пропуска во 2 предложении. 

3. В каком значении слово ТРУД использовано во 2 предложении? 
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1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий производства материальных и 

духовных ценностей. Умственный труд. 

2) Работа, занятие. Тяжелый труд. Дневные труды. Заплатить за труды. 

3) Усилие, направленное к достижению чего-н. С трудом уговорил кого-н. 

4) Результат деятельности, работы, произведение. Труд всей жизни. Научный труд. 

5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности как предмет школьного 

преподавания. Уроки труда. 

4. Выпишите слово, в котором НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный. 

Отрочество портфЕль срЕдства стОляр тОрты 

5. Исправьте ошибку, подобрав правильный пароним. 

Премию Оскар, по мнению многих, Леонардо ДиКаприо получил ЗАСЛУЖЕННО. 

В КОМПАНИИ по защите редких видов животных принимали участие жители нашей улицы. 

Каждая девушка убеждена, что ей нечего НАДЕТЬ. 

Отец купил Тимофею БОЛОТНЫЕ сапоги. 

Войдя в автобус, Коля незамедлительно ОПЛАТИЛ проезд. 

6. Исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. 

Оля поступила на бюджет в университет, и душа её наполнилась таким восторгом, что казалось, будто девушка на 

восьмом небе от счастья, даже посторонние люди замечали необычайное сияние её глаз. 

7. Выпишите в исправленном виде слово, в котором допущена ошибка в образовании формы. 

более ЛАСКОВЫЙ котёнок красивые БРЕЛОКИ с ДЕВЯНОСТАМИ рублями 

шёлковым ТЮЛЕМ заключить ДОГОВОРЫ 

8. Установите соответствие между ошибками и предложениями. 

А. Неправильное употребление видо - временной соотнесённости глагольных форм 

Б. Нарушение в построении предл. с ДО В. Нарушение в построении предл. с ПО 

Г. Ошибка в построении предложения с косвенной речью 

Д. Нарушение построения предложения с однородными членами 

1) Пройдя мимо скамьи, иностранцем были замечены редактор и поэт. 

2) Берлиоз хотел доказать поэту, что Иисуса как личности вовсе не существовало на свете. 

3) Приходится признать, что ни одна из сводок, описываемая иностранца, никуда не годится. 

4) Бездомный подумал, что «где он так наловчился говорить по-русски». 

5) Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. 

6) Незнакомец не только рассказывал о своем знакомстве с Понтием Пилатом, но и с Кантом. 

7) Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. 

8) «Я вообще не понимаю, как он попал в директора», - гнусавил рыжий. 

9) На Степу незнакомец поглядел дикими глазами и перестает плевать. 

9. В каких вариантах во всех словах безударная чередующаяся гласная корня? 

1) (траву) ск..сили, б..реговой, г..ревать 3) бл..стеть, выд..рать, пром..кать 

2) заст..лить (покрывалом), выск..чка, жук-пл..вунец 

4) д..ректор, зан..маться, соб..рать 5) зам..реть, водор..сли, с..бака 

10. В каких вариантах во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..дираться, пр..пятствие, пр..косновение 2) с..едобный, обез..яний, зав..южило 

3) во..пылать, бе..человечный, ра..сыпать 4) по..прыгнуть, на..пись, по..тянуться 

5) воз..меть (действие), под..грать, роз..грыш 

11. В каких вариантах в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) улыбч..вый, усидч..вый 2) претерп..вать, повел..вать 

3) милост..вый, юрод..вый 4) бараш..к, колокольч..к 5) стаж..р, ухаж..р 

12. В каких вариантах в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

1) (лист) колыш..тся, (он) бре..тся 3) раста..вший, стрел..ный (воробей) 

2) прикле..вший, выгор..вший 4) подстел..шь, выгон..шь 5) выдерж..шь, (он) ла..т 

13. В каком предложении НЕ со словом пишется СЛИТНО? 

Боюсь, что никто (НЕ)МОЖЕТ подтвердить, что это происходило на самом деле. 

Откинувшись на спинку скамьи, он замигал Бездомному - (НЕ)ПРОТИВОРЕЧЬ! 

Рука его скользнула и сорвалась, нога (НЕ)УДЕРЖИМО, как по льду, поехала по булыжнику.  

Теперь регент нацепил себе на нос вовсе (НЕ)НУЖНОЕ пенсне. 

Иван Николаевич (НЕ)РАСТЕРЯЛСЯ в незнакомой обстановке. 

14. В каком предложении оба выделенных слова пишутся СЛИТНО? Выпишите их. 
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Однако повезло не ТАК(УЖ), КАК(БЫ) нужно было. 

(НИ)ЧЕГО нет удивительного в таком ХОТЯ(БЫ) разговоре. 

Он (НИ)КУДА не мог позвонить, и (НА)ПРАСНО возмущались и кричали. 

И ЖИЛ(БЫ) ресторан до закрытия, ТО(ЕСТЬ) до четырех часов утра. 

(ВО)ВТОРЫХ санях, так же, как и (В)ПЕРВЫХ, лежали раненые. 

15. Укажите цифры, на месте которых пишется НН. 

В каме(1)ых стенах, будто бы изъеде(2)ых веками и сыростью, были выдолбле(3)ы округлые 

кабинки с красным кожа(4)ым покрытием. 

16. В каких двух предложениях нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Тут ополоумевший швейцар услышал уханье бой посуды и крики. 

2) Шприц блеснул в руках у врача и женщина вцепилась в руку с неженской силой. 

3) В течение года заведующий успел организовать кружок по изучению Лермонтова и многие уже успели записаться. 

4) На тихий и жалобный крик прибежала Ксения Никитишна и совершенно его успокоила. 

5) Муж ее был молод красив добр честен и обожал свою жену. 

17. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Дойдя до Пятой авеню (1) он принялся рассматривать витрины магазинов; ему нравились 

товары (2) сделанные людьми (3) и (4) предназначенные для людей. 

18. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Дождь (1) однако (2) не спешил заканчиваться. По-видимому (3) поездку в пещеры придётся отложить до лучших 

времён. 

19. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

На лице Дагни (1) в кабинет (2) которого она так решительно вошла (3) не дрогнул ни один мускул. 

20. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Об этом человеке часто говорили (1) и (2) если бы Локку довелось встретиться с ним (3) то он бы разом припомнил 

все истории (4) которые читал в разделе светской хроники (5) и (6) которые не вызывали у него особого доверия. 

21. В каких предложениях запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом? 

(1)Музей-заповедник «Куликово поле» расположен на месте Куликовского сражения 8.09 1380 г. и включает место 

битвы. (2)Куликово поле находится в Тульской области, занимая участок ландшафта северной лесостепи Русской 

равнины в бассейне верхнего течения Дона при слиянии его с Непрядвой. (3) Подвиг русского народа нашел 

отражение в мемориальных храмах-памятниках и обелисках на Красном холме и в селе Монастырщино и, конечно, в 

экспозициях музея- заповедника. (4) Главное здание музея, построенное на поле сражения в 2015 г., представляет 

собой огромный холм-курган, что несет в себе традиции сакральных и мемориальных сооружений в России и по 

всему миру. (5) Проект нового музея разработан заслуженным архитектором России Гнедовским. (6)Главная 

особенность музейного комплек-са – объемно-пространственная структура здания, которая представляет собой 2 

противопо-ставленных корпуса с единым путем подхода к ним. (7)Этот архитектурный облик является метафорой 

столкновения двух масс, двух объемов и полно отражает характер события, которому посвящен музей, – битве между 

ордами Мамая и полками Дмитрия Донского. 

Прочитайте текст и выполните задания 22 – 27 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, как вирус 

гриппа. (3)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив ды-хание, и голоса птиц, реявших в голубой 

вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и 

старательным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. (7)В глухой, далё-кой деревне, где до 

ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка становит-ся целым путешествием, сама эта мысль 

казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого че-ловека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики 

получали права на управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские 

курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по земле -вот удел человека. (10)А тут летать на само-лёте! (11)На 

Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь 

сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! 

(13)Жизнь - жестокая штука, она всё расставит по своим местам и равнодушно, как маляр, 

закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом облаков, и 

густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие. 

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным 

поездом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18) 
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Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую грудь. 

(19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие 

из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и 

с неба, заполнен-ного до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской стекал на землю сумрак. 

(21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в 

беспредельной пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через 2 дня вер-нулся домой. (25)К его 

возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочув-ствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного 

жаль, зато съездил, посмотрел, проверил 

себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы 

жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта – всё возвращается 

назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на ры-балку. (30)Сидя на берегу 

мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вы-шине реактивные самолёты, сразу определяет: вот 

«МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок 

глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взвол-

нованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпеливо ждёт, когда начнёт клевать. (По С. Мизерову) 

Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) - российский писатель, публицист. 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

1) По пути в Оренбург Коле стало страшно, он испугался деревьев за окном поезда. 

2) После возвращения из Оренбурга окружающие осуждали Колю. 

3) У взрослого Коли есть жена и две дочки. 

4) Коля не сожалел о том, что отказался от своей мечты стать лётчиком. 

5) Коля вырос в глухой деревне, до ближайшей станции было более ста километров. 

23. Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

1) В предл-х 29-30 представлено описание. 5) В предл-х 26-28 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 12-13 представлено повествование. 

3) Содержание предложения 23 содержит ответ на вопросы, заданные в предл-х 21 и 22. 

4) В предложении 20 представлено описание. 

24. Из предложений 8-12 выпишите контекстные антонимы. 

25. Среди предложений 5-13 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи противительного союза. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

26. «В тексте Сергей Мизеров рассказывает историю Коли, мальчика, мечта которого требова-ла смелости и 

решительности. Устремления героя автор раскрывает при помощи таких средств выразительности, как (А) ___ 

(«серебристые крылья», «упругий воздух» в предл. 15), а также (Б) ____ (предл-я 9-10). Передавая смятение чувств 

мальчика в переломный момент его жизни, автор использует такое средство, как (В) ____ (предл-я 18, 20). Горькие 

сожаления взрослого героя и его обыкновенную жизнь С. Мизеров подчеркивает с помощью (Г) ____ («речушка» в 

предл. 30, «разок» в предл. 31, «червячка» в предл. 32)». 

Список терминов: 

1) риторические вопросы 2) сравнительный оборот 3) лексический повтор 

4) противопоставление 5) парцелляция 6) восклицательные предложения 

7) эпитеты 8) слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 9) эпифора 

Ключи: 

1 2552 

2 ТОЛЬКО, ЛИШЬ 

3 2 

4 СТОЛЯР 

5 КАМПАНИИ 

6 СЕДЬМОМ 

7 ДЕВЯНОСТА 

8 91346 

9 2332 

10 345любая последовательность этих цифр 

11 1235 любая последовательность этих цифр 

12 1331 

13 НЕУДЕРЖИМО 
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14 НИКУДАНАПРАСНОНАПРАСНОНИКУДА 

15 12 21 

16 1221 

17 1221 

18 123 любая последовательность этих цифр 

19 1331 

20 134 любая последовательность этих цифр 

21 467 любая последовательность этих цифр 

22 35 53 

23 4554 

24 ЕЗДИТЬЛЕТАТЬЛЕТАТЬЕЗДИТЬ 

25 10 

26 7428 

Критерии оценивания: 

«5»30--34б 

«4»-20-29б- 

«3»-11-20б 

«2»-0-10б 

Методические материалы 

На уроках русского языка используются следующие методы обучения: 

-метод проблемной наглядности, 

-метод лингвистической аллюзии, 

-метод активизации ассоциативных связей; 

-метод сравнительного анализа 

На уроках русского языка используются следующие формы обучения/работы: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках русского языка используются следующие современные образовательные технологии: 

- проектная технология представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектной деятельности; 

- технология развития критического мышления – это методы и приемы, ориентированные на формирование навыков 

мыслительной работы (планирование, прогнозирование, самооценка, саморегуляция), требующихся для реализации 

жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

Литература 

10 класс 

Входная контрольная работа 

Задание1 

1. Подруга думы праздной, чернильница моя; 

Мой век однообразный тобой украсил я. (А.Пушкин) 

2. Летят они, написанные наспех, 

Горячие от горечи и нег. 

Между любовью и любовью распят 

Мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. (М.Цветаева) 

3. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь такая сплетница. (А.Куприн) 

4. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью не изобразимые. (Н.Гоголь) 

5. Сусальным золотом горят 

В лесах рождественские елки. (О.Мандельштам) 

а) Метонимия; 

б) сравнение; 

в) градация; 

г) перифраза; 

д) гипербола. 
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Задание 2 

1. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! но увы! я не служу и 

лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собой начальников. (Н.Гоголь) 

2. Величье низкое, божественная грязь! (Ш.Бодлер) 

3. Было горе, будет горе, 

Горю нет конца, 

Да хранит святой Егорий 

Твоего отца. (А.Ахматова) 

4. Женской лести лебяжий пух. (М.Цветаева) 

5. Смотрите, первенцы свободы: 

Мороз на берегах Невы! (З.Гиппиус) 

а) Лексический повтор; 

б) оксюморон; 

в) ирония; 

г) перифраза; 

д) метафора. 

Задание 3 

1. Эти ивы и березы, 

Эти капли – эти слезы, 

Этот пух – не лист, 

Эти горы, эти долы, 

Эти мошки, эти пчелы, 

Этот зык и свист. (А.Фет) 

2. Привычные к степям – глаза, 

Привычные к слезам – глаза, 

Зеленые – соленые – 

Крестьянские глаза! (М.Цветаева) 

3. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может 

пропустить; другой имеет рот величиною в арку главного штаба, но увы! должен довольствоваться каким-нибудь 

немецким обедом из картофеля. (Н.Гоголь) 

4. Но никогда ни один начальник не решался закричать на юнкера или оскорбить его словом. Тут щетинилось все 

училище. (И.Куприн) 

5. Предки были, вероятно, какие-нибудь скороходы при дворе русских бояр. Или татарских мурз.(Ю.Трифонов) 

а) Парцелляция; 

б) анафора, эпифора; 

в) бессоюзие; 

г) метонимия, метафора; 

д) литота, гипербола.  

Ключи: Задание 1: 1 – г, 2 – в, 3 – а, 4 – д, 5 – б. 

Задание 2: 1 – в, 2 – б, 3 – а, 4 – д, 5 – г. 

Задание 3: 1 – в, 2 – б, 3 – д, 4 – г, 5 – а. 

Критерии оценивания: 

  «5»- 30-33 

«4»- 25-30 

 «3»- 16-24 

 «2»- 15-0 

                                                             Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 А.Н. Островский «Гроза» 

1. Свойства какой общественной среды раскрывает А.Н. Островский в драме «Гроза»? 

а) помещичье-дворянской б)купеческой в) аристократической г) народной 

2. Кому из героев пьесы А.Н. Островского принадлежат слова? 

«Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, 

так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела» 

а) Кабаниха б) Варвара в) Феклуша г) Катерина 

3. Сила или слабость Катерины проявляется в ее самоубийстве? (дайте связный ответ в объёме 3-5 предложений) 



438 
 

Часть 2 И.А. Гончаров «Обломов» 

4. Любимой одеждой Обломова является: а) пижама б) халат в) сюртук г) фрак 

5. Установите соответствие между тремя персонажами «Обломова» и свойствами их личности. К каждой позиции пер-

вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

 ПЕРСОНАЖИ   СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

А) Обломов 

Б) Штольц 

В) Захар 
  

1) бесцветность и ординарность 

2) трогательная преданность и неуклюжесть 

3) практичность и целеустремлённость 

4) леность и мечтательность 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

Часть 3 И.С. Тургенев «Отцы и дети» 

6. Почему Одинцова не ответила на любовь Евгения Базарова?: 

а) он был ей неинтересен б) она была влюблена в другого 

в) Базаров был ниже по социальному положению г) спокойная жизнь ей была дороже 

7. Несостоятельность взглядов Базарова раскрывается: 

а) в идейных спорах Базарова и П. П. Кирсанова 

б) в любовном конфликте с Одинцовой 

 в) в диалогах с Аркадием Кирсановым 

г) в разговорах с Николаем Петровичем 

8. Как осознание близкой смерти характеризует Базарова? (дайте связный ответ в объёме 3-5 предложений) 

Часть 4 Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

9. Определите жанр произведения «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея б) рассказ-эпопея в) поэма-эпопея г) повесть-эпопея 

10. Установите соответствие между тремя персонажами, так же, как и героиня фрагмента, принадлежащими к кре-

стьянскому миру, и их поступками. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из вто-

рого столбца. Ответ запишите цифрами в таблице. 

 ПЕРСОНАЖИ   ПОСТУПКИ 

А) Ермил Гирин 

Б) Дед Савелий 

В) Яким Нагой 
  

1) вынес из пожара лубочные картинки 

2) произнёс гневную отповедь в адрес князя Утятина 

3) расправился с ненавистным управляющим Фогелем 

4) при поддержке простого люда купил сиротскую мельницу 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

 

11. Как вы понимаете строки из поэмы «Кому на Руси жить хорошо?»: «Народ освобождён, но 

счастлив ли народ?» Как они связаны с замыслом поэмы? (дайте связный ответ в объёме 3-5 

предложений) 

Ключи: 

1-б;2а_Кабанова,б-Варвара,в-Феклуша,г-Катерина;5а-4,б-3,в-2;6-г;7-б;9-в;10а-4,б-3,в-1 

Критерии оценивания: 

«5» -10-9 правильных ответов 

«4» -8-7 правильных ответов 

«3» - 6-5 правильных ответов 

«2» - 4-0 правильных ответа 

                                                        Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант1. 

Часть 1. 

1) Напишите название теории середины XIX века, представители которой утверждали независимость 

художественного творчества от общества. 

2) Кого Н. А. Добролюбов назвал «лучом света в тёмном царстве»? 

3) Как называли родственники Порфирия Головлёва? 

4) Что символизирует образ Сони Мармеладовой? 

5) Какое художественное средство использовал А.А. Фет в приведённом отрывке: 

A Б В 
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                                                       Лес проснулся, 

                                                       Весь проснулся, веткой каждой, 

                                                       Каждой птицей встрепенулся… 

Часть 2.В чём противоречие теории Раскольникова? Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

Вариант2 

Часть 1 

1) Кого из персонажей поэмы Н. А. Некрасова называли «губернаторшей»? 

2) Кто из русских писателей первым написал роман-эпопею? 

3) Кто из героев сказок Салтыкова-Щедрина «жил – дрожал и умирал – дрожал»? 

4) Напишите название эпизода, когда князь Андрей понимает, что «всё пустое, всё обман». 

5) Какой исторический деятель был кумиром Раскольникова? 

Часть 2 Какие принципы Базарова не выдерживают спора с жизнью? Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

Ключи:1в. 

Часть 2 

1) Теория чистого искусства 

2) Катерина из пьесы А. Островского 

«Гроза» 

3) Иудушка 

4) Смирение 

5) Олицетворение 

 

2в. 

Часть 2 

1) Матрёна Тимофеевна 

2) Л. Н. Толстой 

3) Премудрый пескарь 

4) Небо Аустерлица 

5) Наполеон 

 

 

Критерии оценивания: 

«5»-100% 

«4»-70% 

«3»-50% 

«2»-0%                                                                        Методические материалы 

На уроках русского языка используются следующие методы обучения: 

-метод проблемной наглядности, 

-метод лингвистической аллюзии, 

-метод активизации ассоциативных связей; 

-метод сравнительного анализа 

На уроках русского языка используются следующие формы обучения/работы: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках русского языка используются следующие современные образовательные технологии: 

- проектная технология представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектной деятельности; 

- технология развития критического мышления – это методы и приемы, ориентированные на формирование навыков 

мыслительной работы (планирование, прогнозирование, самооценка, саморегуляция), требующихся для реализации 

жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

                                                                                        11 класс 

Входная контрольная работа 
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Контрольная работа по теме «Творчество И. Бунина, А.Куприна» Вариант 1 

1. В какой стране происходит действие в рассказе  «Господин из Сан-Франциско»? 

а) в Италии     б) в Соединенных Штатах      в) в Германии   г) в Англии 

  2. Что собрало респектабельную публику на борту парохода «Атлантида»? 

а) необходимость покинуть свою страну из-за социальных потрясений 

б) стремление к развлечениям и отдыху 

в) потребность в общении между представителями одного социального слоя 

г) сплочённость вокруг единой идеи 

 3. Что выражает автор, описывая быт пассажиров корабля? 

а) уважение к сильным мира сего 

б) равнодушие к человеку и человечеству 

в) неприятие ценностей буржуазного мира 

г) любование роскошной жизнью 

4. Как называется средство выразительности, к которому обращается автор, описывая корабль: «... этажи... зияли 

огненными несметными глазами»? 

а) метафора   б) сравнение   в) символ   г) градация 

5. Какова основная идея рассказа Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

а) описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику 

б) разоблачение революционной идеи в мире 

в) философское осмысление человеческого существования 

г) восприятие американцами Европы 

6.  Каков жанр произведения А.Куприна «Гранатовый браслет»? 

а) рассказ б) повесть в) новелла г) притча 

7. Установите соответствие между именем персонажа и его статусом в произведении А.Куприна «Гранатовый 

браслет»: 

а) Вера Николаевна б) Аносов в) Желтков г) Анна 

а) сестра главной героини б) княгиня Шеина в) генерал, родственник главной героини г) бедный чиновник 

8.  В прощальном письме Вере Желтков просит вспоминать его под музыку… 

а) Глинки б) Чайковского в) Мусоргского г) Бетховена 

9. Как Желтков подписал своё письмо? 

а) Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Г.С.Ж. 

б) Ваш до смерти и после смерти покорный слуга. Желтков. 

в) С любовью и уважением к Вам. Ваш Г.С.Ж. 

г) С любовью и уважением к Вам. Ваш Желтков. 

10. Кто говорил Вере: «.. может быть, твой жизненный путь, …, пересекла именно такая любовь, о которой грезят 

женщины и на которую больше не способны мужчины». 

А) Николай б) Аносов в) Желтков г) Анна 

В1. Закончите строчку стихотворения И.Бунина: « Что ж! Камин затоплю, буду пить…» 

В2. Какая фраза рефреном проходит через всё письмо Желткова? 

В3. Почему плакала княгиня Вера Николаевна Шеина? 

С 1. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Чувство Желткова - любовь или 

сумасшествие?» 

С2. Тема природы и смысла жизни в поэзии И.БКонтрольная работа по теме «Творчество И.Бунина, А Куприна» 

Вариант 2 

1. Как назывался пароход, на котором путешествовал герой произведения «Господин из Сан-Франциско? а) «Титаник» 

б) «Атлантида» в) «Черная жемчужина» г) «Сан-Франциско» 

2. На что был похож корабль? а) на американский город с массой развлечений 

б) на огромный отель со всеми удобствами 

в) на мифический остров из дальнего прошлого 

г) на консервную банку, дрейфующую в волнах 

3. Как называется средство выразительности, заключающее в себе обобщённый многозначный смысл (океан, название 

парохода, серебряные усы и золотые пломбы господина из Сан-Франциско)? 

а) метафора   б) сравнение   в) символ   г) олицетворение 

4. Как выглядел господин? 

а) «Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными серебряными усами, золотыми пломбами 

блестели его крупные зубы, старой слоновой костью - крепкая лысая голова». 
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б) «... высокий, стройный, с великолепными волосами, надушенными дорогим одеколоном». 

в) «... похожий на Ибсена, в серебряных круглых очках и с сумасшедшими, изумленными глазами». 

г) «... он был совсем не хорош собой и странен, - очки, котелок, английское пальто, а волосы редких усов, точно 

конские, смуглая тонкая кожа» 

5. Что почувствовала семья после смерти господина? 

а) сочувствие и поддержку туристов 

б) особенно предупредительное отношение прислуги 

в) уважение к ним окончательно потеряно 

г) смерти никто не заметил 

6. Что больше всего любила Вера Николаевна Шеина? 

а) азартные игры б) дорогие подарки в) море г) прогулки по лесу 

7. Установите соответствие между подарком и персонажем: 

а) браслет 

б) серьги 

в) записную книжку 

г) билет в театр 

а) такого подарка не было 

б) сестра 

в) муж 

г) неизвестный поклонник 

8.Почему подарок вызвал у княгини тревожные ощущения? 

а) браслет был покрыт тринадцатью камнями по количеству гостей; 

б) цвет камней напоминал кровь; 

в) она не сможет отблагодарить за подарок 

г) предчувствовала скандал с мужем 

9.«А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано – 

«сильна, как смерть»? … такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе 

не труд, а одна радость». Чьи слова? 

а) генерала Аносова; 

б) князя Василий Львовича; 

в) Желткова 

г) Женни Рейтер 

10. Какой поступок совершила Вера? 

а) вернулась в город и постаралась забыть о Желткове; 

б) отправилась в дом, где проживал Желтков; 

в) обрадовалась, что история с Желтковым осталась в прошлом 

г) написала ему ответное письмо 

В1. Назовите произведения И.Бунина 

В 2. О чём попросила Вера Николаевна Женни Рейтер, когда вернулась из квартиры Желткова? 

В3. Какой, по мнению Куприна, должна быть настоящая любовь? 

С 1. Расскажите о любимом стихотворении И. Бунина 

С 2. Какие проблемы поднимает в своих произведениях А.Куприн? 

Ключи: 

1 вариант 

1 а 

2 б 

3 в 

4 а 

5 в 

6 б 

7 аб бв вг га 

8 г 

9 а 

10 б 

2 вариант 

1б 
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2 б 

3 в 

4 а 

5 в 

6 в 

7 аг бв вб га 

8 б 

9 а 

10б  

Критерии оценивания: 

«5»-10-9б 

«4»-8-7б 

«3»-6-5б 

«2»-0-4б 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

Вариант 1 

1. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 
     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 4) иммаженизм 

2.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                3) А. Чехову 

2) А. Куприну                4) И. Бунину 

3.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

4.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским 

подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 

3) Князе Василии Львовиче 

5.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 
6. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго 

     3) Частушка                4) Романс 

7. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке 

     3) Автору 

8.Какое произведение А.И. Куприна описывает жизнь и быт народа Полесья? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

9. Кому из поэтов начала 20 века принадлежит стихотворение «Письмо к матери» 

10.Назовите 3-4 писателей – представителей литературного процесса 20-х годов 20 века. 

11. Ответить на вопрос (5-10 предложений): Какое произведение первого полугодия 11 класса произвело на меня 

сильное впечатление. 
Контрольная работа по литературе. 11 класс. 

Вариант 2 

1.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Стихи о прекрасной даме»                        В. Маяковский 

«Москва кабацкая»                                    А. Блок 

« Окна РОСТА»                                                  С. Есенин 

2. Что оставила в домике героиня рассказа А. Куприна «Олеся»? 

     3.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество    А. Ахматовой? 

1) футуризм                3) акмеизм 

2) символизм                4) модернизм 

      4. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 
1. О поэте и поэзии                2. О любви 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 

      

     5. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 

3. Клещ                        4. Лука 

      

    6. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

7. Какому поэту XX века принадлежат стихи? 
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Вы ушли, 

                как говорится, 

                                в мир иной. 

Пустота… 

                Летите, 

                         в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,         

                        ни пивной. 

Трезвость. 
                                                         

8. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 

     … он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он 

отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшины племени, он говорил с ними, как с равными себе. 

9. Кому из поэтов начала 20 века принадлежит стихотворение «Незнакомка» 

10.Назовите 3-4 писателей – представителей литературного процесса 20-х годов 20 века. 

11. Ответить на вопрос (5-10 предложений): Какое произведение первого полугодия 11 класса произвело на меня 

сильное впечатление. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 
Элегия – эпопея – эпитафия 

2. Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или опишите его. 

-Сырое утро ежилось и дрыхло. 

-Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком 

3. Напротив каждой фамилии написать название сборника. 

К. Бальмонт                               «Огненный столп» 

Н. Гумилев                               «Вечер» 

А. Ахматова                              «Будем как солнце» 

4. Приверженцем какого литературного направления являлся  А.А. Блок? 

     1) акмеизм    2) символизм      3) футуризм 
5.Кому из русских писателей была присуждена Нобелевская премия? 

1) А. Блоку                3) А. Чехову 

2) А. Куприну                4) И. Бунину 

6.Назовите настоящую фамилию А.А Ахматовой. 

7.Благодаря чему достигло стихотворение М. Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной» большей 

популярности? 

8.О ком пишет А.Куприн: «…очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским 

подбородком с ямочкой посередине; лет ему, должно быть, было около тридцати, тридцати пяти? 

1) Желткове                        2) Густаве Ивановиче 

3) Князе Василии Львовиче 

9.  Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

1) любовь     2) смерть     3) память о России     4) революция 
10. Какой мелодии не слышно в поэме Блока «Двенадцать» 

1) Марш                        2) Танго 

     3) Частушка                4) Романс 

11. Какому герою пьесы «На дне» принадлежит фраза: «Человек – это звучит        гордо!»? 

1) Сатину                        2) Луке 

     3) Автору 

12.Какой рассказ А.И. Куприна опирается на библейский сюжет и представляет собой художественную стилизацию 

«Песни Песней»? 

1) «Суламифь»      2) «Олеся»       3) «Гранатовый браслет» 

13.Какое бессмертное произведение великого русского писателя XIX века в инсценировке М.А Булгакова до сих пор 

не сходит со сценических подмостков? 
14. Какому из поэтов посвящены эти строки: 

В певучем граде моем купола горят, 

И Спаса светлого славит слепец бродячий, 

И я дарю тебе свой колокольный град, 

…! – и сердце свое в придачу.  (М. Цветаева) 

1) А.А. Блоку        2) А.С. Пушкину        3) А.А. Ахматовой 

Вариант 2 

1. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора - синекдоха 

      2.Что общего в использовании подчеркнутых слов? Назовите данный прием или       опишите его. 
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-Опять серебряные змеи 

Через сугробы поползли. 

      -Но вы, к моей несчастной доле 

 Хоть каплю жалости храня… 

3.Напротив названия каждого поэтического сборника напишите имя его автора 

«Колчан»                        А. Ахматова 

«Чётки»                         Н. Гумилёв 

« В безбрежности»        К. Бальмонт 

4. В чем заключается идея рассказа А. Куприна «Олеся»? С каким циклом рассказов русского писателя 19 века он 
связан? 

5.Кто из русских писателей начала прошлого века получил известность как переводчик зарубежной классики? 

1) М. Горький                3) А. Куприн 

2)  И. Бунин                4) Л. Андреев 

6.К какому поэтическому направлению начала двадцатого века относится творчество А. Ахматовой? 

1) футуризм                3) акмеизм 

2) символизм                4) модернизм 

7.Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

1) воспевание женской доли и женского счастья 

2) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую честность 

3) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 
      8. Цикл стихотворений «На поле Куликовом» А. Блока является произведением: 

1. На историческую тему                2. О современности 

      3. О неразрывной связи прошлого, настоящего и будущего? 

      9. Кто из персонажей пьесы «На дне» выражает авторскую позицию? 

1. Бубнов                        2. Сатин 

3. Клещ                        4. Лука 

     10. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

     1) романтизм       2)критический реализм          3) социалистический реализм 

11. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

1) Н.В. Гоголя    2) М.Е. Салтыкова-Щедрина   3) Ф.М. Достоевского   4) Л.Н. Толстого 

12. Назовите настоящую фамилию Игоря Северянина. 
13. Какому поэту XX века посвящены стихи? 

Вы ушли, 

                как говорится, 

                                в мир иной. 

Пустота… 

                Летите, 

                         в звёзды врезываясь. 

Ни тебе аванса,         

                        ни пивной. 

Трезвость. 

                                В. Маяковский.                                  

14. Чей это портрет? (Назвать произведение, автора, имя героя) 
     Маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта         клыком, 

безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию. И при этом ещё огненно- рыжий. 

Ключи: 

1 вариант 

1. Эпопея. Эпический жанр, все остальные - лирические жанры. 

2. Разновидности метафоры: в первом – олицетворение; во втором – олицетворение и метафорические эпитеты. 

3. Бальмонт «Будем как Солнце»,  Гумилев – «Огненный столп»,  Ахматова – «Вечер». 

4. 2. 

5. 4. 

6. Анна Андреевна Горенко. 

7. Выходу в свет кинофильма «Ирония судьбы», где представлены стихи Цветаевой, переложенные на музыку в 
исполнении А. Пугачевой. 

8. 1. 

9. 4. 

10. 2. 

11. 1. 

12. 1. «Суламифь» 

13. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

14. 2. А. Ахматовой. 

     2 вариант. 

1. Анафора – стилистическая фигура, остальные явления - тропы. 
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2. Разновидности метафоры. В первом названо только средство сравнения, а объект опущен,  во втором – метафора 

(каплю жалости). 

3. «Колчан» - Н. Гумилёв, «Чётки» - А. Ахматова, «В безбрежности» - К. Бальмонт. 

4. А. Куприн показывает, что только в единении с природой, в сохранении естественности человек способен достичь 

чистоты и благородства. С циклом рассказов И. Тургенева «Записки охотника». 

5. 2. 

6. 3. 

7. 2. 

8. 3. 
9. 2. 

10. 3. 

11. 1,2. 

12. Игорь Васильевич Лотарёв. 

13. С. Есенину. 

14. Азазелло. М. Булгаков «Мастер и Маргарита». 

 Критерии оценивания: 

0 – 50%   - «2» 

51% – 70% - «3» 

71% – 90%   - «4» 

91% – 100% -  «5» 
                                                                     Методические материалы 

На уроках русского языка используются следующие методы обучения: 

-метод проблемной наглядности, 

-метод лингвистической аллюзии, 

-метод активизации ассоциативных связей; 

-метод сравнительного анализа 

На уроках русского языка используются следующие формы обучения/работы: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках русского языка используются следующие современные образовательные технологии: 
- проектная технология представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектной деятельности; 

- технология развития критического мышления – это методы и приемы, ориентированные на формирование навыков 

мыслительной работы (планирование, прогнозирование, самооценка, саморегуляция), требующихся для реализации 

жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

Родной язык (русский) 

10 класс 

Входная контрольная работа по родному языку в 10 классе 

1)                Назовите функции языка (1б) 

2)                На какие группы делится лексика с точки зрения употребления?  (6б). 
3)                Расставьте ударения в словах (8б): банты, гербы, километр, торты, черпать, свекла, нефтепровод, 
баловать, бармен, каталог, красивее, жалюзи, оптовый, договор, щавель, сироты. 

4)                Исправьте грамматические ошибки (6б): 

Вчера прошла выставка древних книг, собранные в нашей библиотеке 

Игрушки, украшаемые новогоднюю елку, красиво переливались 

Обласканное поле солнцем зеленело 

Скрытые беседки от посторонних глаз были построены в липовой рощице 

Заваривая чай, у него упала чашка. 

Наблюдая за облаками, мне было спокойно. 

 5)                Найдите в предложениях тавтологию и плеоназм. Исправьте речевые ошибки (5б). 

1.     Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень. 

2.     У него сразу вспотели ладони рук. 
3.     Следует сначала посоветоваться с коллегами по работе. 

4.     Прейскурант цен вывешен на витрине. 

5.     Впереди лидирует гонщик под номером 

Ключи: 

1.Коммуникативная,когнитивная 

2.Общеупотребительная,профессиональная заимствованная 

3. Банты, гербы, километр, торты, черпать, свекла, нефтепровод, баловать, бармен, каталог, красивее, жалюзи, 

оптовый, договор, щавель, сироты. 
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 Критерии оценивания: 

Итого: 26б. 

0-9 – 2                     20-23 - 4 

10-19 – 3                   24-26 – 5 

                                                                                  Полугодовая контрольная работа 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

1) дОсуг   
 

2) пОняв  

 

3) сОзыв  

 

4) (он) дозвонИтся 

 

2. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово НАДЕТЬ? 

 

1) Сергей приютил племянницу, ОДЕЛ и обул её. 

 
2) Густой хвойный лес ОДЕЛ все подножия гор. 

 

3) Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ. 

 

4) Девушка думала о том, как ОДЕТЬ куклу. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) давайте попробоваем 2) около пятисот человек 3) менее быстрый 4) много яблок 

 

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Начав заниматься музыкой, 

 

1) у вас остаётся мало времени для развлечений. 

 

2) в значительной степени развиваются творческие способности. 

 

3) у меня появилось много интересных знакомых. 

 

4) я познакомился с нотной грамотой. 

 

5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которыхпишется НН. 
 

В стари(1)у лук был грозным оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, могла пронзить 

толсте(4)ую стену. 

 

1) 1,2,4  2) 2,4 3) 3 4) 3,4 

 

 6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

1) пригл…шение, с…бака, пл…стичный 

 

2) пр…стая (задача), безг…лосый, отл…жить 
 

3) расп…сной, опт…мист, сев…рный, 

 

4) ш…рстяной, покр…снение, ч…столюбивый 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) раз…рвать, пр…родина, н…воднение 

 

2) ад…ютант, под…езд, раз…ярённый 
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3) пр…открытый, пр…увеличение, пр…морский 

 

4) пред…стория, раз…грать, меж…нститутский 

 

8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

 

1) разобид...шься, высуш...нный 

 
2) наде...шься, раскле...вший 

 

3) услыш...шь, просе...нный 

 

4) брос...шь, вид...мый. 

 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е? 

 

А. вол…вое (решение) Б. алюмини…вый В. накруч…вать Г. заправ…вший 

 

 
1)А, Б 2)А, Б, В 3)В, Г 4)А, В 

 

10. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно? 

 

1)Лицо его, (не)красивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить и доброту. 

 

2)Аркадий (ни)чего не отвечал Базарову, и каждый из них лёг спать с особенными мыслями в голове. 

 

3)Во всём городе не было ничего великолепного, кроме Невы, (не)украшенной ещё гранитною рамою, но уже 

покрытой военными и торговыми судами. 

 
4)В комнате пахло (не)давно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой. 

 

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1)ТАК(ЖЕ) как и её муж, она почти (НИ)КОГДА не сидела дома. 

 

2)Кум, (НЕ)СМОТРЯ на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать жене и (ОТ)ТОГО почти всегда уходил из дому 

с фонарями под обоими глазами. 

 

3)ЧТО(БЫ) никто не догадался о цели его визита, Иван за весь вечер (НИ)РАЗУ не посмотрел в сторону Анастасии 

Ивановны. 

 
4)(В)ПОСЛЕДСТВИИ наши критики поумерили пыл, а в некоторых вопросах даже пошли (НА)ПОПЯТНУЮ. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её  отсутствия в предложении: 

 

Танюше стало холодно ( ) и она проснулась. 

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

13.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Сделав большой круг по газетному переулку в Кисловке (1) Левин опять вернулся в гостиницу и (2) положив перед 

собой часы (3) сел (4) ожидая двенадцати. 

 

1) 2, 4 2) 1, 3, 4 3) 2, 3 4) 1, 2, 3, 4 
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14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

 

Пожар (1) по рассказам очевидцев (2) начал распространяться с верхних этажей. Причиной его (3) по всей видимости 

(4) послужило неосторожное обращение с огнём. 

 

1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2 3) 1, 3 4) 3, 4 

 

15. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены). 
 

1) В поэзии Некрасова есть ненависть и сарказм надежда и вера любовь и нежность.  

 

2) Количество вещества определяется числом атомов или молекул этого вещества. 

 

3) Облака удивительно быстро меняли свои очертания и казались стаей летящих птиц то острыми льдинками. 

 

4) Икона написана в мастерской Дионисия и посвящена великому религиозному и нравственному деятелю Руси.  

 

 5) Всякую попытку заговорить с ним он обрывал или желчной любезностью 

 
или дерзостью. 

Ключи:431444241344441 

Критерии оценивания: 

14-15-5 

10-13-4 

8-9-3 

0-7-2 

 

                                                              Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

 
1. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква А. 

 

1) предл..гать, р..стет, ук..ризна, насл..ждение; 

 

2) пол..гать, оч..ровательный, р..скошный, вопл..щение; 

 

3) сокр..щать, ср..стание, нас..ждать, об..ятельный; 

 

4) погл..щать, сн..ряжать, заст..влять, отв..рить дверь. 

 

2. Выберите вариант ответа, в котором во всех словах строчки в корне пишется буква А. 

 
1) пост..новление, п..лисадник, впеч..тление, ум..лять (то есть просить); 

 

2) рест..врация, подр..сли, пост..мент, сост..влять; 

 

3) прик..снуться, вопл..щение, нагром..ждать, отст..вать; 

 

4) л..ндшафт, пред..нность, аккомп..нировать, укр..шать. 

 

3. В каком ряду во всех словах пишется буква О? 

раств..риться, изл..гать, р..стение 

 
заг..реть, ср..внять с землей, к..сание, 

 

изл..жить, пл..вучесть, з..ря 

 

пл..вец, ур..вень, водор..сли 

 

4. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

погл..щение, выч..тать, отвл..кать 
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под..литься, выр..сли, г..рьковатый 

 

ст..мулировать, запл..сневеть, с..мволический 

 

угн..тать, р..месленник, осв..домленный 

5. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся безударная гласная? 

 

1) опл..тить штраф, запр..щённый приём, откл..нение 

 
2) ср..внение, плащ пром..кает, бл..стящий 

 

3) настр..ение, подн..мать, обж..гание 

 

4) созревает оз..мь, оп..реться, выд..рнуть из земли 

6. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

осн..стить, уг..дали, пров..нциальный 

 

напр..вление, оз..рение, оп..лчение 

 
вд..леке, не..тделимый, зак..лоть 

 

объед..нение, ч..столюбие, л..пата 

 

7. В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная корня? 

 

1) сл_боватый, обл_котился, л_бретто 

 

2) ст_муляция, г_рдыня, прив_дение ( в замке) 

 

3) од_брительный, р_пертуар, оч_стительный 
 

4) уд_вление, посв_тить(фонариком), отр_слевой 

 

8. Укажите слово, в котором пропущена буква Ё: 

 

1) кляч..нка 

 

2) ш..винизм 

 

3) ж..рнов 

 

4) ш..ковое состояние 
 

9. В каком ряду во всех словах пишется буква О после шипящих : 

 

1) медвеж..нок, еж..вый, мяч..м 

 

2) клоч..к, деш..вый, тяж..лый 

 

3) береж..т , заверш..нный, привлеч..нный 

 

4) рубаш..нка, щ..лкать, ш..лк 

 
10. Определите слово с буквой Ы после ц. 

 

ц..рк 

 

революц..я 

 

ц..новка 

 

ц..ганская 
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11. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) пр..ободрился, гостепр..имный, пр..ломление 

 

2) транс..ранский, контр..гра, пред..дущий 

 

3) ра..жать, чре..вычайно, не..давленный 

 

4) об..ятия, в..едливый сторож, пан..европейский 
 

12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

 

пр..увеличивать, пр..одолеть, пр..града 

 

бе..дарно, бе..пристрастный, ра..шифровать 

 

о..далённый, на..треснутый, на..пиленный 

 

из..мать, дез..нформация, от..граться 

 
13. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) чре..мерный, бе..чувственный, не..говорчивый 

 

2) пр..градить, пр..страстный, пр..следователь 

 

3) не..правданный, п..становка, под..зрение 

 

4) об..явление, раз..ехаться, сер..ёзный 

 

14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 

ад..ютант, об..ективный , в..ющийся 

 

без..мянный, без..сходное, супер..гра 

 

непр..метный, воспр..имчивый, пр..обрести 

 

бе..покойство, ..дешние жители, ..добная булка 

 

15. В каком ряду во всех словах пишется Е? 

 

к батаре.., в уль.., на темен.. 
 

у брон.., в ине.., в волнень.. 

 

в волнени.., к галере.., у Натали.. 

 

о лихолеть.., к Прасковь.., в низовь.. Волги 

 

16. В каком словосочетании в окончании обоих слов пропущена буква Е? 

 

в ранн..й осен..; 

 
к соседн..й станци..; 

 

о весенн..й прохлад..; 

 

свеж..м дуновени..м 

 

17. В каком слове пишется Е? 

 

1) студенч..ство 
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2) земля-кормил..ца 

 

3) крив..зна 

 

4) кузнеч..к 

 

18. Укажите существительное, в суффиксе которого пишется Е? 

 

кож..ца; 
 

метел..ца; 

 

пальт..цо; 

 

кресл..це 

 

19. Определите средство выразительности. 

 

И невозможное возможно. 

 
эпитет 

 

оксюморон 

 

метафора 

 

сравнение 

 

20. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

 

1) У дороги застыли вербы в серебряном пуху. 
 

2) Тетерева не спеша поклёвывали на берёзах почки, важно прохаживались по веткам. 

 

3) По рыхлому снегу ступали наугад, то и дело проваливаясь в колдобины. 

 

4) Миновали железнодорожное полотно и через поле по узкой тропе заспешили к ещё сонному, голубеющему вдали 

лесу. 

 

21. (1)Какое же зеркало жизни наш язык! (2)Нет, он поистине велик, оставаясь и поныне свободным, правдивым. 

(3)Всё приемлет, на всё отзывается, как пушкинское эхо, больше того - он вберёт и чужестранные слова и научит их 

плодить новые формы (не клонировать!) от устаревших и заёмных слов. (4)Беда только, что всё это идёт порой в 

безобразном, безграмотном смешении. 
 

(5)Так, за короткий срок сумели обрусеть и даже размежеваться по значению такие привычные в среде спорта слова, 

как «фанатик» и «фанат», а теперь и «фан», и даже религиозный фанатизм приобретает иную окраску. (6)Были когда-

то «поклонники», даже «клакёры» (франц.) театральные, а теперь фанатики размежевались с «фанатами». (7)Есть ещё 

футбольные фанаты (не «болельщики»), эстрадные. 

 

(8)Даже старомодное «приватный», когда-то редко встречаемое в обыденной речи, в словаре В. Даля толкуемое как 

«частный», «личный», «особенный», «домашний» («приват-доцент», «приватная беседа»), мы сумели так 

национализировать, что слово «приватизация» даже в бытовом, всегда чутком на оттенки языке приобрело 

пренебрежительное звучание, став «приХватизацией». (9)А ведь известно, что слово, герой, явление, попавшие в 

народный язык, в фольклор, анекдот, становятся уже «нашими», «свойскими», как остроумные словечки из фильмов 
Данелия, Рязанова, Гайдая. 

 

(10)Всюду языковое разноцветье. (11)Какое поле для наблюдения лингвистов, литераторов, актёров! (12)Но как 

необычно, одухотворённо звучат в нашей сверхделовой речи старинные слова, которые ушли временно, но живут на 

страницах классиков и ждут светлых дней. 

 

(13)Ни в коем случае не стоит закрывать глаза на то, что, кроме иноязычных слов, нас захлёстывает и уголовная 

лексика. (14)Откуда пришли эти «крутые», «прикольные», «крыши», «клёвые»? (15)Их источник ясен. (16)Но почему 

они расцветают среди вполне приличной молодежи, звучат с экрана, пестрят в печати? 
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(17)Этот разговор может продолжить каждый, кто радеет за наш язык. (18)Он ведь и сейчас «великий, могучий, 

правдивый и свободный». (19)Только портим его мы сами, забывая о том, что он живой, поэтому не надо обижать его 

пошлостью, чужим сором, ненормативной лексикой, канцелярскими изысками, несовместимой мешаниной. 

 

(По Т. Жаровой*) 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленный на основе текста. Вставьте на месте пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра должна стоять на месте пропуска, 

пишите цифру 0. 

«Речь автора текста особенно эмоциональна, когда речь идёт о красоте и богатстве русского языка. Это подчёркивает 
такое синтаксическое средство выразительности, как _______ (предложения 1, 11), а такой приём, как _______ («всё 

приемлет, на всё отзывается»), и такие лексические средства, как _______ («сверхделовой» в предложении 12) и 

_______ («великий, могучий, правдивый и свободный» в предложении 18), делают речь экспрессивной, образной и 

позволяют глубже понять авторскую позицию». 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) диалектизм 

3) лексический повтор 

4) индивидуально-авторские слова 

5) литота 

6) парцелляция 
7) просторечное слово 

8) фразеологизм 

9) риторическое восклицание 

Ключи: 9 3 4 1 2 8 3 7 3 5 91 5 7 9 

Критерии оценивания: 

22-24 балла – «5» 

19-22 балла – «4» 

13-18 баллов – «3» 

Менее 13 баллов – «2» 

                                                                                   11 класс 

                                                                     Входная контрольная работа 
1 вариант 

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) дОсуг     

 

2) облЕгчить       

 

3) кухОнный       

 

4) принЯть. 

 

2. В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно употребить ЧЕРЕПАШИЙ? 

 
1) ЧЕРЕПАХОВЫЙ – очень редкий окрас, который встречается у кошек. 

 

2) В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп – это традиционное блюдо. 

 

3) Подготовка к отопительному сезону идёт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами. 

 

4) Волосы танцовщицы были заколоты красивым ЧЕРЕПАХОВЫМ гребнем. 

 

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) двести граммов 2) самый высочайший 3) пятисот семидесяти 4) поезжайте 
 

 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Отыграв первый тайм,… 

1) …он закончился со счётом 1:1. 

 

      2) …футболисты отправились в раздевалку. 

 

      3) …зрители были разочарованы. 

 

      4) …народу на стадионе поубавилось. 
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5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

 

Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых животных, искусно изображё(3)ых, или же украше(4)ы замечательными 

рельефными сценами. 

 

     1) 1, 2, 3, 4  2) 1, 3, 4  3) 2, 3  4) 1, 2, 3 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 

       1) прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 

 

       2) в..твистый, г..рючий, прил..жение 

 

       3) ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 

 

       4) к..нтракт, з..рница, расст..лать 

 

  7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 
       1) под..грать, без..нициативный, дез..информация 

 

       2) двух..ярусный, вол..ер, с..ездить 

 

       3) бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 

 

       4) пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 

 

 8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 

        1) ускор..шь, выуч..н 
 

        2) постел..шь, почита..мый 

 

        3) отража..шь, посе..вший 

 

        4) раскол..м, услыш..вший 

 9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

 

А. заманч..вый 

 

Б. эмал..вый 

 
В. коч..вой 

 

Г. приветл..вый 

 

1) А, Б   2) Б, В, Г 3) А, Б, Г 4) А, Г 

 

 10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

 

     1) Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 

 

     2) В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 
 

     3) Четверть населения Земли (не)доедает. 

 

     4) (Не)которые люди обладают удивительными способностями. 

 

 11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1) ХОТЕЛОСЬ(БЫ) надеяться, что работа будет выполнена (В)СРОК. 

 

2) (ПО)ТОМУ, как ты себя ведёшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно расстроен. 
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3) (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке приостановлено, воздушный транспорт ТАК(ЖЕ) 

бездействует. 

 

4) ЧТО(БЫ) я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось. 

 

 12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

 

Резко потеплело () и снег быстро начал таять. 
 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзами И запятая не нужна. 

 

Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

 
  Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) берега и (3) стараясь не шуметь (4) тигр приближался к 

добыче. 

 

          1) 1, 2, 3, 4  2) 1, 3, 4   3) 1, 2   4) 4 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

 

Крит (1) по-видимому (2) был населён уже в VI тысячелетии до новой эры. Первые обитатели острова (3) возможно 

(4) были из Малой Азии. 

 

             1) 1, 3  2) 1, 2, 3, 4    3) 1, 2  4) 3, 4 

 
15. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Переживание красоты сохраняется в каждой картине художника и будет сокровенным идеалом и непреложным 

законом всю его жизнь. 

 

2) Вся жизнь писателя и есть поиск и отбор средств выражения мысли и 

 

чувства. 

 

3) У многолетних травянистых растений зимующие почки располагаются 

 

на подземных побегах или в нижней части надземных побегов. 
 

4) Дороги на Руси строились как для торговых так и для военных целей. 

 

5) На стол поставили блюдо с устрицами да поросёнка да фунта два сахару. 

Ключи:4322434242314224 

Критерии оценивания: 

14-15-5 

10-13-4 

8-9-3 

0-7-2 

                                                             Полугодовая контрольная работа 
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 

       1) тОрты   

 

       2) квАртал   

 

       3) собрАла   

 

       4) дОговор 
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2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно употребить ЧЕЛОВЕЧНЫЙ? 

 

1) В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль. 

 

2) Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ отношением к солдатам. 

 

3) Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше всего? 

 

 4) ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса – это совокупность людей, обладающая генетико-физиологической общностью и 
происходящая из определённого ареала. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) действия партизан    2) слаще мёда  3) пара носок 4) тремястами пятьюдесятью 

 

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

       Позвонив по телефону, … 

 

       1) …никто мне не ответил. 
 

       2) …номер оказался ошибочным. 

 

       3) …возникло предложение встретиться через час. 

 

       4) …я услышал короткие гудки. 

5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

 

  Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются ювелирные изделия: золотые перстни с 

выгравирова(2)ыми миниатюрными сценами, позолоче(3)ая и серебря(4)ая утварь. 

 
       1) 1,2,3  2) 1,2,3.4 3) 2,3,4 4) 1,2 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

       1) Арт…ллерия, б…рхатистый,л..генда 

 

       2) Оч..рование, к…сательная,выг…реть 

 

       3) Защ…щать, оц..нить, те…ретический 

 

       4) Пал…садник, изл…гать, ч…словой 

 
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

       1) бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить 

 

       2) суб…ект, под…ём, ад…ютант 

 

       3) пр…зидиум, пр…спокойно, пр…остановить 

 

       4) сверх…звестный, раз…скать, пред…стория 

8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

 
1)Бор..мся, прилепл…н 

 

2)слыш…шь, пове…вший 

 

3)дремл…шь,обла…нный 

 

4)выгон…шь, замуч…нный 

 

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
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А. фланел…вый 

 

Б. веч..вой 

 

В. отзывч…вый 

 

Г. алюмини…вый 

 

 1) А,Б  2) Б,В,Г   3) А,Б,Г   4) А,Г 
 

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

 

       1) (Не) будите спящую собаку. 

 

       2) В большой комнате стояла ещё (не)распакованная мебель. 

 

       3) Речка была (не)глубокая, а быстрая. 

 

       4) Это был (не)кто иной, как Чацкий. 

 
11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

 

1) (В) течение часа необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов. 

 

2) (И)ТАК, подведём итоги и наметим план, ЧТО(БЫ) действовать дальше. 

 

3) (НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел пешеход, в ТО(ЖЕ) время велосипедиста обогнала машина. 

 

4) (ПО)Э ТОМУ мосту ехать опасно, ТАК(КАК) он давно обветшал. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Пришлось уехать в эвакуацию() и прожила там семья почти два года. 

 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
 

Бережно сохраняя (1) народные традиции(2) и в то же время (3) развивая новые тенденции (4)оркестр широко 

гастролирует по стране. 

 

       1) 1,2.    2) 1,3.          3) 2, 4.           4) 4. 

 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять запятые? 

 

Понятие времени (1) очевидно (2) не так просто объяснить. Первоначально слово «время» (3) вероятно (4) могло 

обозначать какие-то впечатления о переменах, длительности, цикличности. 

 1) 3      2) 1,2             3) 1,2,3,4               4) 2,4   
 15. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

 

1)В саду было множество красивых и редких цветов и несколько плодовых деревьев. 

 

2) Василий считался не только опытным но и весьма перспективным сотрудником. 

 

3) В воскресенье мы опять пойдём гулять в парк или отправимся в музей или посмотрим новый фильм в кинотеатре. 

 

4) Во дворе дети увидели только собаку на цепи да десяток кур. 
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5) В колледже он с увлечением занимался как гуманитарными так и естественно-математическими дисциплинами. 

 

Ключи: 

12341221334143 

Критерии оценивания: 

14-15-5 

10-13-4 

8-9-3 

0-7-2 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органами зрения как цветовые эле

менты спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и не

видимые лучи: ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой теп

ловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учёные считают,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам 

охотиться в темноте (совы охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

 
1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и относящиеся к невидимым 

человеческим глазом лучам, улавливают совы, что помогает им в ночной охоте. 

 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, голу

бого, синего, фиолетового, — невидимы. 

 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представляют собой тепловое излучение нагрето

го предмета и называются инфракрасными лучами, и потому способны охотиться в темноте. 

 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

 
5) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голу

бой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам ориентироваться в темноте. 

 

 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении 

текста? Выпишите это слово. 

 

Так 

 

Ведь 

 
Потому что 

 

Кроме того, 

 

Что именно эти 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СЧИТАТЬ. Определите значение, в 

котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значе

нию в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 

 СЧИТА́ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

 
1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по осени считают (посл.). 

 

3. кого (что). Принимать в расчёт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск прошёл хорошо. 

 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заключение о ком-чём-н., признавать, пола

гать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что ты неправ. 
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5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в расчёт. Считая новичков, в классе сорок 

человек. 

 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как (прост.). Мы с ним, считай, земляки. Мы, 

считай, уже дома. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 

апострОф 
 

клАла 

 

квартАл 

 

шавЕль 

 

свеклА 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 

 
Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой 

и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всё же добыл медведя. 

 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким 

ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

 

ИХ разговор 

 

пара САПОГ 

 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

 

вкусные ТОРТЫ 
 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) неправильное построение 

 

предложения с косвенной речью 

 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем любоваться 
 

фресками Ферапонтова монастыря. 

 

Б) ошибка в построении предложения 

 

с однородными членами 

 

2).Сёстры как хорошо разбирались в музыке, 

 

так и в живописи. 
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В) нарушение в построении предложения 

 

с несогласованным приложением 

 

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне нужны лошади». 

 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

 
4).Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражался величине старинных усадебных деревьев. 

 

Д) неправильное построение предложения 

 

с деепричастным оборотом 

 

5). Изображая любой предмет, для художника важно его собственное мироощущение. 

6).Благодаря усилиям строителей объект был сдан вовремя. 

7). Художественные средства, которые были использованы в стихотворении А.С.Пушкина «Деревне», тяготеют к 

классической традиции. 

8).Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевают им в совершенстве. 
9). Не только способности, но и трудолюбие помогут достичь успеха в работе. 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив 

пропущенную букву. 

 

зак..ренелый 

 

инт…рьер 

 

к..ридор 

 

зам..рать 
 

з..ревать 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

 

об…грать, сверх…нтересный 

 

под…ёмник, в..южный 

 

бе…перспективный, во..зрение 

 

пр…скакать, пр..морский 
 

пр..образ, пр..бабушка 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

достра..вать 

 

приветл..во 

 

никел..вый 

 

окле..вать 
 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

 

кол..щие 

 

тле..т (они) 

 

выгор..т (они) 
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стел..щийся 

 

бор..щийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу.  

 
Признаться, я (не)рад ей! 

 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе (не)глуп. 

 

Он сердцем милый был (не)вежда 

 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося людьми. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

 

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь изображением, и равнодушно скользим 

быстрым взглядом по другому? 
 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не 

получила должной оценки. 

 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что природа в изображении 

художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью человека. 

 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить 

высокомерному обидчику? 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики пансионата разброса(3)ы небольшими 

группами среди вековых сосен. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жёлтые лучи его полетели по стенам. 

 

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

 

3) В тесноте да не в обиде. 
 

4) В капитане Курочкине я видел умного и решительного смелого и бескомпромиссного милиционера. 

 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского творчества. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и (3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно 

и тяжело полетели прочь. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Всё стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не представляли себе того, что их ожидает вече
ром. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в предложениях должны стоять запятые. 

 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мотивов поступков героя и рас

крытое его души. 

 

 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
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Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым счастливым человеком в мире. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

 

(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка началась перед рассветом, под её прикрытием 

заняли исходные позиции. 

 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все родные погибли. (5)Так что терять в бою 

ей, по сути, было нечего — кроме собственной жизни. (6)Но её она, молодая девчонка, после перенесённых страда
ний, к сожалению, уже мало ценила. 

 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторону, трясло так, что Катя едва удержива

лась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как же стрелять?» — думала она. (10)Хотя её дело было не наводить 

пушку, а подавать снаряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных на пол

ные обороты, жара стояла несусветная, ещё пахло соляркой, забивало отработанными газами, свежим воздухом тяну

ло только через технические зазоры и смотровую щель. 

 

(12) Тут по раскалённой от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не сразу осознала, что их обстреливают. 

(13)Всё дальнейшее слилось для неё в сплошной грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подка

либерными, то бронебойно-зажигательными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что происходит снару
жи, не могла ещё по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстановку. (16)Она только слышала грохот; её, 

такую хрупкую и маленькую девушку, дёргало вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не 

испытывала: она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой шёл как бы сам по 

себе, а она была сама по себе. 

 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провалилась, после чего Катю подкинуло, уда

рило больно сверху, внутренность танка наполнило теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжёлыми угарными запаха

ми, а после в один миг погасли плафоны освещения. 

 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за ним. 

 
(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи было не выбраться. (22)Катя вспомнила, 

сколько раз им напоминали, твердили, требовали повторять вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, эки

паж обязан защищать боевую технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был её воинский 

долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как никогда, почти рядом, бежали, строчили из 

шмайсеров. (25)«Всё, — подумала Катя, — сейчас конец». 

 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероятно было всё происходящее вокруг этой 

молодой женщины, у которой война отняла юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

 

(27) Катя дёрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыльце автомата и начала лупить, не видя 

немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились — было 

девять часов двадцать минут. 
 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик Генка погиб. (30)В сентябре сорок 

четвёртого сержант Екатерина Мушкина, отмеченная орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не 

хранительницей семейного очага — командиром танка. 

 

  (по В.П. Ерашову*) 

 

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочисленных произведений о войне. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 
1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было некому. 

 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и её не беспокоило то, как можно наводить прицел и стрелять в такой тряске. 

 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происходит вокруг. 

 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстреливаться от бегущих немцев. 

 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
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1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чём говорится в предложении 17. 

 
5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи противительного союза и 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 

таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.24. «Стиль Валентина Ерашова в представ
ленном фрагменте текста предельно лаконичен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идёт о войне. Одним из 

ведущих приёмов в смысловом построении текста является ________(А) ("хрупкая и маленькая 

 

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), что помогает автору выразить своё отно

шение к проблеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить также ________(Б) ("напоминали, тверди

ли, требовали" в предложении 22) и ________(В) (предложения 30—31). 

В лексике особенности стиля проявились прежде всего в употреблении ________(Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лу

пили" в предложении 14, "несусветная" в предложении 11)». 

 Список терминов: 

1) метафора2) метонимия3) антитеза4) контекстные синонимы5) олицетворение6) разговорные слова7) градация8) эпи
фора 

9) гипербола 

Ключи:13,эти,4,свёкла,сытая,горячий,32745,закоренелый,прскакать,никелевый 

,выгорят,невежда,почему,12,34,1234,134,123,маленькую,6,3786 

Критерии оценивания: 

31-33 

25-30 

18-24 

17 и 

ниже 

Оценка 

«5» 
 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Методические материалы 

На уроках русского языка используются следующие методы обучения: 

-метод проблемной наглядности, 

-метод лингвистической аллюзии, 

-метод активизации ассоциативных связей; 
-метод сравнительного анализа 

На уроках русского языка используются следующие формы обучения/работы: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках русского языка используются следующие современные образовательные технологии: 

- проектная технология представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектной деятельности; 
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- технология развития критического мышления – это методы и приемы, ориентированные на формирование навыков 

мыслительной работы (планирование, прогнозирование, самооценка, саморегуляция), требующихся для реализации 

жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

Родная литература (русская) 

10 класс 

Входная контрольная работа 

1.Проблемно-тематический блок «Личность» 1. Можно ли героя рассказа «Гамлет Щигровского уезда» 
отнести к категории «лишних людей» 4.В чем, по мнению автора романа «Подросток», находится корень всех 

проблем человека? К чему стремился Аркадий Долгорукий? Какой жизненный путь он выбирает? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 
Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

                                                      Полугодовая контрольная работа 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья» Ответьте на проблемный вопрос: как решается проблема 

соотношения личности и семьи в произведениях писателей II половины XIX века? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 
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1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

                             Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 1.Перечислите проблемы, поднимаемые 

писателями II половины XIX века. 2. Раскройте суть двух проблем, основываясь на анализе двух произведений. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 
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4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 

                                                             11 класс 

                                      Входная контрольная работа 

1.Проблемно-тематический блок «Личность».1.Как решается проблема  личности в произведениях писателей XX 

века? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 

Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
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4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 

Полугодовая контрольная работа 

Проблемно-тематический блок «Личность и семья». Ответьте на проблемный вопрос: как решается проблема 

соотношения личности и семьи в произведениях писателей II половины XX века? 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 
Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 
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4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
Проблемно-тематический блок «Личность – история – современность» 1.Перечислите проблемы, поднимаемые 

писателями II половины XX века. 2. Раскройте суть двух проблем, основываясь на анализе двух произведений. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. - 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 
Содержание и речь 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых недочетов. 
Грамотность ' 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 
Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «2» 

Содержание и речь 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь, и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В целом в работе более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Более 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Методические материалы 

На уроках русского языка используются следующие методы обучения: 

-метод проблемной наглядности, 

-метод лингвистической аллюзии, 

-метод активизации ассоциативных связей; 

-метод сравнительного анализа 
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На уроках русского языка используются следующие формы обучения/работы: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках русского языка используются следующие современные образовательные технологии: 

- проектная технология представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, 

ориентированную на творческую самореализацию личности ребенка, развитие его интеллектуальных возможностей, 

волевых качеств и творческих способностей в процессе выполнения проектной деятельности; 

- технология развития критического мышления – это методы и приемы, ориентированные на формирование навыков 
мыслительной работы (планирование, прогнозирование, самооценка, саморегуляция), требующихся для реализации 

жизнедеятельности; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учитывающая 

важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействующие на здоровье ребенка. 

Биология 

10 класс 

Входная  контрольная работа  

1 вариант 
1. Мономер ДНК 

А) аминокислота;                                          Б) нуклеотид; 

В) моносахариды;                                          Г) глицерин и жирные кислоты. 

2. Где располагается наследственный материал у бактерий? 

А) в цитоплазме;                                            Б) в ядре; 
В) в митохондриях и хлоропластах. 

3. Синтез белка выполняют 

А) хлоропласты;                                              Б) аппарат Гольджи; 

В) ядро;                                                             Г) рибосомы. 

4. Первичная структура белка 

А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 

В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 

5. Функции и-РНК 

А) хранит генетическую информацию;    Б) собирает белковые молекулы; 

В) переносит генетическую информацию из ядра к месту синтеза белка; 

Г) доставляет аминокислоты к рибосоме. 

6. Все зелёные растения относятся к 
А) автотрофам;                                               Б) гетеротрофам; 

В) хемотрофам. 

7. Кислород выделяется 

А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза; 

В) и на свету и в темноте. 

8. Одну аминокислоту молекулы белка кодирует 

А) 1 нуклеотид;                                                Б) 2 нуклеотида; 

В) 3 подряд идущих нуклеотида;                    Г) знак препинания. 

9. Реакции матричного синтеза это 

А) синтез жиров;                                              Б) синтез углеводов; 

В) редупликация ДНК. 
10. Мейоз это 

А) прямое деление клетки;                              Б) деление клеток половых желёз; 

В) слияние половых клеток;                            Г) половой процесс. 

11. Аллельные гены расположены в 

А) одной хромосоме;                                  Б) одинаковых локусах гомологичных хромосом; 

В) одинаковых локусах негомологичных хромосом;  

Г) разных локусах гомологичных хромосом. 

12. При скрещивании 2-х гетерозиготных особей, отличающихся по 1 паре признаков, происходит расщепление 

признаков по фенотипу в соотношении 

А) 1:2:1                                                                Б) 1:3 

В) 1:8:3:3:1                                                          Г) 9:3:3:1. 
13. Признаки какой изменчивости передаются потомству? 

А) модификационной;                                      Б) мутационной. 

14. Псилофиты появились 

А) в ордовикский период;                                 Б) в силурийский; 

В) в девонский период;                                      Г) в юрский период.   

15. Элементарная единица эволюции 

А) особь;                                                               Б) вид; 

В) популяция;                                                       Г) биоценоз. 
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2 вариант 
1. Мономер белка 

А) аминокислота;                                          Б) нуклеотид; 

В) моносахариды;                                          Г) глицерин и жирные кислоты. 

2. Функции ЭПС 

А) синтез жиров;                                            Б) расщепление углеводов; 

В) расщепление белков;                                Г) транспорт веществ. 

3. Функции митохондрий 

А) синтез жиров;                                            Б) синтез белков; 
В) синтез углеводов;                                      Г) синтез АТФ. 

4. Вторичная структура белка 

А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 

В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 

5. Функции ДНК 

А) хранит генетическую информацию;   Б) доставляет аминокислоты к рибосоме; 

Г) собирает белковые молекулы;              Г) участвует в биосинтезе белка. 

6. Способны самостоятельно создавать органические вещества 

А) автотрофы;                                               Б) гетеротрофы; 

В) хемотрофы. 

7. Захват молекул углекислого газа из внешней среды происходит  
А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза; 

В) под действием энергии солнечного света. 

8. Процесс, в ходе которого информация о последовательности нуклеотидов какого-либо гена ДНК «переписывается» 

в последовательность нуклеотидов и-РНК, называется 

А) трансляция;                                                 Б) транскрипция; 

В) гидролиз;                                                     Г) фотосинтез. 

9. Митоз это 

А) половой процесс;                                        Б) прямое деление клетки; 

В) непрямое деление клетки;                          Г) образование половых клеток. 

10. Кроссинговер это 

А) спирализация хроматина;                           Б) непрямое деление клеток; 
В) образование половых клеток;    Г) обмен участками хроматид гомологичных хромосом. 

11. Генотип это совокупность 

А) генов в гаплоидном наборе хромосом;       Б) внешних признаков; 

В) генов в диплоидном наборе хромосом;       Г) внутренних признаков. 

12. Какое расщепление по фенотипу будет у гибридов второго поколения при скрещивании гомозиготных организмов, 

отличающихся по двум парам признаков 

А) 1:2:1                                                                Б) 1:3 

В) 1:8:3:3:1                                                          Г) 9:3:3:1. 

13. Сходство внешнего и внутреннего строения лежит в основе  …. критерия вида. 

А) физиологического;                                        Б) морфологического; 

В) генетического;                                               Г) исторического. 

14. Первые позвоночные, освоившие сушу – стегоцефалы появились в … 
А) в ордовикский период;                                 Б) в силурийский период; 

В) в девонский период;                                      Г) в юрский период. 

15. Дивергенция – это 

А) схождение признаков в процессе эволюции;         Б) расхождение признаков; 

В) объединение нескольких популяций в одну;       

Г) образование изолированной группы внутри популяции.   

  

Контрольная работа  за первое учебное полугодие 

     Часть 1 (А) 

Выберите один верный ответ. 

1. О единстве органического мира свидетельствует 

А) круговорот веществ 

Б) клеточное строение организмов 

В) взаимосвязь организмов и среды 

Г) приспособленность организмов к среде 

2. Вода играет большую роль в жизни клетки, так как она 

А) участвует во всех химических реакциях 

Б) обеспечивает нормальную кислотность среды 
В) ускоряет химические реакции 

Г) входит в состав мембран 
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3. В клетках  человека и животных в качестве строительного материала и источника энергии  используются 

А) гормоны и витамины 

Б) вода и углекислый газ 

В) неорганические вещества 

Г) белки, жиры и углеводы 

4. Живые организмы нуждаются в азоте, так как он является  

А) составным компонентом белков и нуклеиновых кислот 

Б) основным источником энергии 

В) структурным компонентом жиров и углеводов 

Г) основным переносчиком кислорода 

5. Процесс денатурации белковой молекулы обратим, если не разрушены связи 

А) водородные 

Б) пептидные 

В) гидрофобные 

Г) дисульфидные 

6. В состав ферментов входят 

А) нуклеиновые кислоты 
Б) белки 

В) молекулы АТФ 

Г) углеводы 

7. Жиры, как и глюкоза, выполняют в клетке функцию 

А) строительную 

Б) информационную 

В) каталитическую 

Г) энергетическую 

8. Наследственная информация в клетках организмов заключена в 

А) иРНК 

Б) тРНК 

В) белках 

Г) генах 

9. Программа о первичной структуре белка зашифрована в молекулах 

А) тРНК 

Б) ДНК 

В) липидов 

Г) полисахаридов 

10. АТФ образуется в процессе 

А) синтеза белков на рибосомах 
Б) разложения крахмала с образованием глюкозы 

В) окисления органических веществ 

Г) фагоцитоза 

Часть 2 (Б) 

1. Выберите три верных ответа из шести. Цифры запишите в порядке возрастания. 

Каковы свойства, строение и функции в клетке полисахаридов? 

1) выполняют структурную и запасающую функции 

2) выполняют каталитическую и транспортную функции 

3) состоят из остатков молекул моносахаридов 

4) состоят из остатков аминокислот 

5) растворяются в воде 

6) не растворяются в воде 

2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 

Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом. 

             Строение и функция                                                                              Вид  

А) состоит из остатков молекул                                                       1) липиды 

 глицерина и жирных кислот.                                                         2) белки 
Б) состоит из остатков молекул аминокислот 

В) защищают организм от переохлаждения 

Г) защищают организм от чужеродных веществ 

Д) относятся к полимерам 

Е) не являются полимерами 

 

А Б В Г Д Е 
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Часть 3  (С)   

Последовательность нуклеотидов во фрагменте цепи ДНК: ГТГЦЦГТЦАААА. Определите последовательность 

нуклеотидов на иРНК и аминокислотную последовательность соответствующего фрагмента  молекулы белка, 

используя таблицу генетического кода. 

Генетический код (иРНК) 

 

Первое 

основание 

Второе основание 

 

Третье 

основание 

 У Ц А Г  

У Фен 

Фен 
Лей 

Лей 

Сер 

Сер 
Сер 

Сер 

Тир 

Тир 
- 

- 

Цис 

Цис 
- 

Три 

У 

Ц 

А 

Г 

Ц Лей 

Лей 

Лей 

Лей 

Про 

Про 

Про 

Про 

Гис 

Гис 

Глн 

Глн 

Арг 

Арг 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

А Иле 

Иле 

Иле 

Мет 

Тре 

Тре 

Тре 

Тре 

Асн 

Асн 

Лиз 

Лиз 

Сер 

Сер 

Арг 

Арг 

У 

Ц 

А 

Г 

Г Вал 

Вал 

Вал 

Вал 

Ала 

Ала 

Ала 

Ала 

Асп 

Асп 

Глу 

Глу 

Гли 

Гли 

Гли 

Гли 

У 

Ц 

А 

Г 

  

1. Чем строение молекулы ДНК отличается от иРНК? 

Ключ ответов и критерии оценивания 

Ответы к заданиям:  
часть 1 (А) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Б А Г А Б Б Г Г Б В 

 

часть 2 (Б) 

№1: 1 3 5 

№2:  

А Б В Г Д Е 

1 2 1 2 2 1 

 

часть 3 (С)  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) последовательность на иРНК: ЦАЦГГЦАГУУУУ 

2)  антикодоны молекул тРНК: ГУГ, ЦЦГ, УЦА, ААА 

3)  аминокислотная последовательность: гис-гли-сер-фен 

 

Ответ включает 3 названных выше элемента, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок,  
ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

№3 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие  его смысла) 
Баллы 

Элементы ответа: 

1) ДНК состоит из двух спирально закрученных полинуклеотидных нитей, а иРНК из одной нити; 
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2) в состав ДНК входят нуклеотиды: аденин, тимин, гуанин, цитозин, а в иРНК: аденин, урацил, 

гуанин, цитозин; 

3) в состав ДНК входит углевод дезоксирибоза, а состав иРНК – рибоза. 

Ответ включает 3 названных выше элемента, не содержит биологических ошибок 3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, ИЛИ 

ответ включает 3 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок,  ИЛИ 

ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

Задание 1 с выбором одного правильного ответа 

1. Процесс расщепления биополимеров до мономеров с выделением небольшого количества энергии в виде 

тепла характерен для: 

А-подготовительного этапа     Б-гликолиза     В-синтеза органических веществ     Г-дыхания 

2. Как в процессе митоза, так и в прцессе мейоза происходит: 

А-два деления клетки     

Б-одно деление клетки 

В-два удвоения ДНК 

Г-одно удвоение молекулы ДНК 

3. К росту и половому созреванию животных сводится в основном постэмбриональное развитие 

А-прямое 

Б-с неполным превращением 

В-у многих видов класса насекомых 

Г-у ряда видов класса земноводных 

4. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) 

и белой (вв) масти при неполном доминировании? 

А-25%    Б-50%    В-75%     Г-100% 

5. Организмы с неклеточным строением, внутриклеточные паразиты – 

А- бактерии     Б-вирусы     В-водоросли     Г- простейшие 

6. При скрещивании морских свинок с генотипом Аавв и ааВВ получится потомство с генотипом 

А-ААВв     Б-АаВВ     В-АаВв     Г-ааВВ 

7. Большую просветительскую роль в распространении знаний о животных среди населения играют  

А-селекционные станции 

Б-животноводческие хозяйства 

В-зверофермы 

Г-зоопарки 

8. Изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК – это мутация 

А-генная;     Б-геномная;     В-хромосомная;      Г- аутосомная 

9. Обмен веществ и превращение энергии в клетках всех живых организмов свидетельствует о том, что клетка 

единица 

А-строения;   Б-жизнедеятельности организма;      

В-размножения организма;     Г-генетической информации 

10. Видоспецифичность молекулы ДНК свидетельствует о  

А-роли ДНК в хранении наследственной информации 

Б-двуцепочной спиральной структуре ДНК 

В- наличии ДНК в клетках всех особей вида 

Г –идентичности состава ДНК у особей одного вида 

11. В хлоропластах в отличие от рибосом используется энергия солнечного света для синтеза молекул 

А-липидов;     Б-белков;     В-нуклеиновых кислот;     Г-АТФ 

12.  Процессе мейоза благодаря коньюгации и кроссинговеру могут возникнуть 

А-соматические мутации;     Б-фенотипические изменения;     

 В-новые комбинации генов;     Г-полиплоиды 

13. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков расположены в одной хромосоме, то проявляется 

закон 
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А-расщепления 

Б-сцепленного наследования 

В-неполного доминирования 

Г-независимого наследования 

14. Если гены расположены в разных парах негомологичных хромосом, то проявляется закон 

А- неполного доминирования 

Б-полного доминирования 

В- независимого наследования 

Г-расщепления признаков 

Задание 2.  

1.Дать краткий ответ на вопрос: какую функцию выполняют липиды в клеточных мембранах? 

2. Установить соответствие между характеристикой обмена и его видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                         ВИД ОБМЕНА 

А-окисляются органические вещества                                             1) пластический 

Б- образуются более сложные органические вещества                  2)энергетический 

из менее сложных 
В-используется энергия АТФ 

Г-запасается энергия в молекулах АТФ 

Задание 3 со свободным ответом. 

Чем бактерии отличаются от организмов других царств? Укажите не менее з-х отличий. 

Вариант 2 

Задание 1 с выбором одного правильного ответа 

1. Коньюгация хромосом – это соединение двух гомологичных хромосом в процессе 

А-митоза     Б-мейоза  В-оплодотворения     Г-опыления 

2. Эффект гетерозиса проявляется  в увеличении в потомстве числа 

А-гетерозигот 

Б-полиплоидных особей 

В-мутаций 

Г-гомозигот 

3. Воздействие рентгеновских лучей может вызвать в клетке 

А-соотносительную изменчивость 

Б-комбинативную изменчивость 

В-генные мутации 

Г-приспособленность к среде обитания 

4. Чистая линия растений – это потомство 

А-гетерозисных форм    Б-одной самоопыляющейся особи   

  В-межсортового гибрида     Г-двух гетерозиготных особей 

5. Избыточное количество углеводов  в организме приводит к 

А-его отравлению;     Б-их превращению в белки;  

 В-их расщеплению в жиры;     Г- их расщеплению в более простые вещества 

6. В организме инфицированных людей вирус СПИДа можно обнаружить в 

А-головном мозге   Б-лёгочных пузырьках    В-желудке и кишечнике Г-клетках крови 

7. Единицей размножения организмов является 

А-ядро     Б-цитоплазма 

В-клетка    Г-ткань 

8. В процессе митоза в отличие от мейоза образуются 

А-женские гаметы     Б-соматические клетки;     

 В-мужские гаметы      Г- зигота 

9. В клетках вдвое уменьшается набор хромосом в результате процесса 

А-мейоза;   Б-митоза;      

В-оплодотворения;     Г-опыления 

10. Если гены расположены в разных парах негомологичных хромосом, то проявляется закон 

А- неполного доминирования 

Б-полного доминирования 

В- независимого наследования 

Г-расщепления признаков 

11. Норма реакции признака 
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А- передаётся по наследству 

Б-зависит от окружающей среды 

В-формируется в онтогенезе 

Г-зависит от числа хромосом 

12. Возрастание численности серой вороны в населённых пунктах – пример 

А-ароморфоза 

Б- дегенерации 

В-биологического регресса 

Г-биологического прогресса 

13. Взаимодействие социальных и биологических факторов обуславливает эволюцию 

А-растений;     Б-животных     В-грибов;     Г-человека 

14. Воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток занимается  

А-клеточная инженерия 

Б-генная инженерия 

В-микробиология 

Г-цитология 

Задание 2.  

1.Дать краткий ответ на вопрос: в каких реакциях обмена вода является  исходным веществом для синтеза углеводов?  

2. Установить соответствие между признаками строения белка и его структурой 

 

ПРИЗНАК                                                                                                  СТРУКТУРА БЕЛКА 

А) последовательность аминокислотных                                               1) первичная 

остатков  в молекуле                                                                                 2) вторичная 

Б) молекула имеет форму клубка 

В) пространственная конфигурация полипептидной цепи 

Г) образование пептидных связей 

Задание 3 со свободным ответом. 

Чем строение молекулы ДНК отличается от строения молекулы иРНК? Укажите не менее з-х отличий. 

11 класс 

Входная контрольная работа  

1 вариант 

Часть А 

Задание: выбрать один правильный ответ. 

А1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 

     А. минеральные соли  Б. жиры   В. углеводы   Г белки 

А2. Состав гемоглобина входит: 
        А. фосфор   Б. железо    В. сера    Г. магний 

А3. Функция информационной РНК: 

   А. раскручивание ДНК     Б. снятие информации с ДНК  

   В. транспорт аминокислот на рибосомы    Г. хранение информации 

А4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

      А. М. Шлейден     Б. Т. Шванн     В. Р. Гук      Г Р. Вирхов 

А5. Синтез белка завершается в момент: 

       А. узнавание кодона антикодоном      Б. поступление и-РНК на рибосомы 

       В. появления на рибосоме «знака препинания»    Г. присоединения аминокислоты к т-РНК 

А6. К прокариотическим организмам относится: 

     А. бацилла   Б. гидра   В. амёба   Г. вольвокс 

А7. Клеточная энергия вырабатывается в: 
     А. рибосомах   Б. митохондриях   В. ядре   Г. аппарате Гольджи 

А8. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуются: 

    А. углекислый газ и кислород       Б. белки, жиры и углеводы 

    В. углекислый газ, АТФ и вода     Г. глюкоза, АТФ и кислород 

А9. В результате какого процесса образуются новые соматические клетки в многоклеточном организме животного? 

    А. мейоза   Б. митоза   В. овогенеза   Г. сперматогенеза 

А10. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый (рецессивные признаки). 

    А. ААВВ    Б. АаВв     В. аавв   Г. Аавв 

А11. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 получатся крольчата: 

     А. 100% черные    Б. 75% черные и 25% белые   В. 50% черные и 50% белые 

     Г. 25% черные и 75% белые 
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А12. Цвет глаз у человека определяет аутосомный ген, а дальтонизм- рецессивный, сцепленный с полом ген. 

Определите генотип кареглазой женщины с нормальным цветовым зрением, отец которой дальтоник (кареглазость 

доминирует над голубоглазостью) 

    А. ААХВХВ   Б. АаХbХb    В. АаХвХв     Г. ааХвХb 

А13. Болезнь Дауна связана с появлением лишней 21-й пары хромосом в генотипе человека, поэтому подобное 

изменение называют: 

       А. соматической мутацией    Б. геномной мутацией    В. полиплоидией    Г. гетерозисом 

А14. Наркотические вещества относят к мутагенам, так как при их употреблении: 

       А. возникают изменения в хромосомах или генах    Б. нарушается работа нервной системы 
       В. ухудшается самочувствие    Г. возникает зависимость от наркотиков 

А15. Какие методы используют в селекции растений при выведении новых сортов? 

         А. выращивание растений на удобренных почвах 

         Б. вегетативное размножение отводками 

         В. скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства с ценными признаками 

         Г. выращивание растений в теплицах 

А16. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности перекрёстноопыляемых растений при их опылении с целью 

получения чистых линий? 

       А. переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 

       Б. образование гетерозиготных особей 

       В. увеличение числа доминантных мутаций 
       Г. появлением полиплоидного потомства 

Часть В 

Задание В 1. Выберите три верных ответа. 

Какие методы используют для изучения строения и функций клеток? 

1) генной инженерии 

2) микроскопирования 

3) цитогенетического анализа 

4) культуры клеток и тканей 

5) центрифугирования 

6) гибридизации 

ответ:     

   

 

Задание В 2.   К каждому понятию, подберите соответствующее определение. 

I. Полиплоидия  

II Чистая линия    

III Гибрид  

IV Искусственный мутагенез 

V Гетерозис   

1. Потомство, гомозиготное по комплексу признаков                                      
2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов     

генетически отдалённых форм 

3. Использование ионизирующей радиации и некоторых химических веществ для стимулирования мутационного 

процесса 

4. Организм, полученный в результате скрещивания разнородных в генетическом отношении родительских форм. 

5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

 

I II III IV V 

     

 

 Часть С  Решите задачу 

 Задача.  У человека ген полидактилии (многопалости) доминирует над нормальным строением кисти. У жены кисть 

нормальная, муж гетерозиготен по гену полидактилии. Определите вероятность рождения в этой семье многопалого 

ребенка. Написать генотипы всех членов семьи. 

2 вариант 

Часть А 

 

А1. Фотосинтез – это процесс, происходящий в зеленых растениях. Он связан с: 
        А. расщеплением органических веществ до неорганических 

        Б. созданием органических веществ из неорганических 

        В. химическим превращением глюкозы в крахмал 

        Г. образованием целлюлозы 
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А2. Какое из перечисленных положений согласуется с клеточной теорией: 

       А. клетка является элементарной единицей наследственности 

       Б. клетка является единицей размножения 

       В. клетки всех организмов различны по своему строению 

       Г. клетки всех организмов обладают разным химическим составом 

А3. Пациентам с гипофункцией щитовидной железы дают препараты, содержащие: 

           А. железо      Б. фосфор     В. йод    Г. натрий 

А4. Отличие животной клетки от растительной заключается в: 

       А. наличие хитина в оболочке 
       Б. наличие пластид 

       В. наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

       Г. наличие клеточной оболочки из целлюлозы 

А5. Ядерная структура , несущая наследственную информацию организма: 

        А. ядерная оболочка     Б. хромосома     В. ядерный сок     Г. ядрышко 

А6. Какие методы используют при создании новых пород сельскохозяйственных животных? 

       А. скрещивание и искусственный отбор     Б. естественный отбор 

       В. хороший уход за животными, режим их питания  Г. массовый отбор 

А7. Какова функция медико-генетических консультаций родительских пар? 

       А. выявление предрасположенности родителей к инфекционным заболеванием 

       Б. определение возможности рождения одаренных детей 
       В. определение вероятности проявления у детей наследственных недугов 

       Г. определение группы крови у эмбриона 

А8. Какой процент особей чалой масти можно получить при скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) и 

белой (bb) масти при неполном доминировании? 

        А. 25%     Б. 50%     В. 75%     Г. 100% 

А9. Гемофилия у детей чаще проявляется от брака: 

        А. неродственного     Б. близкородственного    

        В. людей разных национальностей    Г. людей разных рас 

А10. Молекула и-РНК, в отличии ДНК, содержит азотистое основание: 

          А. аденин    Б. гуанин    В. урацил   Г. цитозин 

А11. На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 
          А. клеточном   Б. организменном   В. популяционном   Г. организменном 

А12. Соматические клетки, в отличии от половых, содержат: 

         А. двойной набор хромосом     Б. непостоянный набор хромосом 

         В. цитоплазму    Г. плазматическую мембрану 

А13. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном скрещивании? 

          А. одну    Б. три    В. две    Г. четыре 

А14. Н.И.Вавилов разработал: 

         А. хромосомную теорию наследственности   Б. эволюционную теорию 

         В. гипотезу происхождения жизни на Земле 

         Г. учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений 

А15. У растений чистые линии получают путем: 

          А. перекрестного опыления      Б. самоопыления 
          В. экспериментального мутагенеза    Г. межвидовой гибридизации 

А16. Методы клеточной инженерии селекционеры используют с целью получения: 

          А. эффективных лекарственных препаратов 

        Б. гибридных клеток и выращивания из них гибридов 

        В. кормового белка для питания животных  

        Г. пищевых добавок для продуктов питания 

Часть В 

Задание В 1. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ                                                                           ВИД 

А) состоят из остатков молекул глицерина и жирных кислот               1) липиды 

Б) состоят из остатков молекул аминокислот                                          2) белки 
В) защищают организм от переохлаждения 

Г) защищают организм от чужеродных веществ 

Д) относятся к полимерам 

Е) не являются полимерами 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Задание В 2. Установите последовательность фаз митоза. 
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А) расхождение сестринских хроматид 

Б) удвоение молекулы ДНК 

В) образование метафазной пластинки 

Г) деление цитоплазмы 

 

    

 

Часть С. Задание со свободным ответом 

В 17 веке голландский ученый Ван Гельмонт провел опыт. Он посадил небольшую иву в кадку с почвой, 

предварительно взвесив растение и почву. В течении 5 лет он только поливал растение. Спустя 5 лет ученый взвесил 

растение и обнаружил, что его вес увеличился на 63,5 кг., а вес почвы уменьшился всего на 0,06 кг. Объясните, за счет 

чего произошло увеличение массы растения, какие вещества из внешней среды обеспечили этот прирост? 

Ключи 

1 вариант 

 

Часть А                                                часть В 

 

А1 – А                                           Задание В 1 - 245 

А2 – Б 

А3 – Б                                            Задание В 2 - 51432 

А4 – В 

А5 – В 

А6 – А 
А7 – Б                                           Часть С Ответ: 50% вероятность рождения ребенка с                          

А8 – Г                                                             полидактилией;  мать -  аа; отец – Аа; дети – Аа и аа 

А9 –Б 

А10 – В 

А11- Б 

А12 – В 

А13 – Б 

А 14 – А 

А15 – В 

А16 – А 

2 вариант 

 

Часть А                                           часть В 

 

А1 – Б                                           Задание В 1 - 121221 

А2 – Б 

А3 – В                                            Задание В 2 - БВАГ 

А4 – А 

А5 – Б 

А6 – А 

А7 – В                                

А8 – Г                                        

А9 –Б 

А10 – В 

А11- Г 

А12 – А 

А13 – А 

А 14 – Г 

А15 – Б 

А16 – Б 

часть С ответ:  

1) масса растения увеличивается за счет органических веществ, образующихся в результате фотосинтеза 

2) в процессе фотосинтеза используются Н2О и СО2, поступающие из внешней среды 

 

 2 балла, если ответ включает оба пункта ответа 
 1 балл, если ответ включает 1 из названных ответов 

Контрольная работа  за первое учебное полугодие 

1 вариант  

 Задание 1. (А)  Выбрать правильный ответ  

1. Основателем естественной классификации организмов является 
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А – Ламарк;  Б – Линней;  В – Лайель; 

2. Автор учения о естественном отборе 

А – Ламарк;  Б – Дарвин;  В – Линней 

3. Главная движущая сила эволюции (по Дарвину)  

А – искусственный отбор;  Б – наследственная изменчивость;  В – естественный отбор 

4. Наличие сходных черт строения организмов определяет критерий 

А – генетический;  Б – морфологический;  В – физиологический  

5. Распространение видов в природе определяет критерий 

А – экологический;  Б – географический;  В – исторический 

6. Элементарная единица эволюции – это 

А – популяция;  Б – особь;  В – вид 

7. Элементарный эволюционный материал поставляют 

А – мутации;  Б - отбор; В –  ненаследственная изменчивость 

8. Самая напряжённая борьба за существование 

А – внутривидовая;  Б - межвидовая;  В – с неблагоприятными условиями 

9. Исчезновение крыльев у блох является примером 

А – ароморфоза;  Б – идиоадаптации;  В – общей дегенерации 

10. Расхождение признаков у близкородственных организмов, попадающих в разные условия среды – это 

А – дивергенция;  Б – конвергенция;  В  - адаптация 

Задание 2. (В) 

1. Установите соответствие между формой отбора и характеризующими параметрами 

А – движущий;      Б – стабилизирующий  

1. Происходит в неменяющихся условиях среды 

2. Примером является существование на Земле гаттерий, крокодилов 

3. Способствует образованию новых видов 

4. Происходит в изменяющихся условиях среды 

5. Приводит к сдвигу среднего значения признака 

6. Способствует сохранению видов на Земле 

7. Примером является образование крупных таксономических единиц 

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Заполните пробелы в следующих предложениях 

1. Совокупность факторов внешней среды, в которой существует вид, это -…. критерий вида 

2. Мутации – источник … изменчивости 

3. Набор генов одной популяции называется …. 

4. Исчезновение белых бабочек  в индустриальных районах является примером действия … формы 

естественного отбора 

5. Роющая конечность крота и медведки является примером … (как основной закономерности эволюции) 

Задание 3. (С) Все живые существа потенциально  способны производить большое число потомков. Однако в природе 

такое число особей не выживает. В чём причина такого явления? 

     2 вариант  

 

Задание 1. (А)  Выберите правильный ответ 

1. Одной из заслуг К.Линнея  является 

А – введение бинарной номенклатуры;  Б – составление естественной систематики;  В – определение факторов 

эволюции 

2. Наследственную изменчивость Дарвин называл 

А – модификационной;  Б – групповой;  В – индивидуальной 

3. Результатом действия естественного отбора  не является 

А – приспособленность организмов к среде обитания;  Б – многообразие органического мира;  В – борьба за 

существование 

4. Способность организмов давать плодовитое потомство служит основой для критерия 

А – морфологического;  Б – физиологического;  В – генетического 

5. Набор хромосом соответствует критерию 

А – морфологическому;  Б -  экологическому;   В – генетическому 

6. Совокупность генотипов  всех  особей популяции называется 

А – ген;  Б - генофонд;  В – кариотип 
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7. Полезность или вредность мутаций определяет 

А – естественный отбор;  Б – искусственный отбор; В – половой отбор 

8. Горб у верблюда – это пример 

А – мимикрии;  Б – физиологической адаптации;  В –  дегенерации 

9. Отношение «хищник – жертва» - это борьба 

А – внутривидовая;  Б – межвидовая;   В – с неблагоприятными условиями 

10. Схождение признаков  у неродственных организмов в одинаковой среде обитания  называется  

А – дивергенцией;  Б – конвергенцией;  В – адаптацией 

Задание 2. (В) 

1. Установите соответствие между направлениями эволюции и примерами,  характеризующими  их 

А – ароморфоз;     Б – идиоадаптация;      В – общая дегенерация 

1. Фотосинтез 

2. Появление цветка 

3. Исчезновение пищеварительной системы у паразитических червей 

4. Появление колючек у кактуса 

5. Скелет у позвоночных животных 

6. Защитная окраска у ящерицы 

7. Отсутствие хлорофилла у повилики 

8. Редукция крыльев у клопов, вшей 

9. Запас  жира у сурка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

2. Заполните пробелы в следующих предложениях 

1. Расширение ареала обитания – это пример  биологического … 

2. Организмы размножаются в … прогрессии 

3. Вид  состоит из отдельных … 

4. … является причиной накопления собственного генофонда в популяциях 

5. Выбор самкой более сильного самца является примером … отбора 

 
Задание 3. (С) У ряда покрытосеменных растений имеются видоизменённые корни: корнеклубни, 

корни-прицепки, воздушные корни. В чём причина появления разнообразия корней? 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант I 

 

Задания с выбором одного верного ответа 

 

1.Выберите название критерия  вида в указанном перечне: 

а) цитологический  б) гибридологический  в) генетический  

 

2.Какие организмы занимают промежуточное положение между беспозвоночными и позвоночными 

а) акулы  б) скаты  в) ланцетники 

 
3.Какая изменчивость обеспечивает эволюцию организмов 

а)модификационная, групповая  б) возрастная  в) генотипическая, индивидуальная 

 

4. как называют органы, утратившие свою первоначальную функцию в ходе эволюции 

а) атавизмы 

б) рудименты 

в) гомологичными 

 

5.Под воздействием каких факторов сформировалась покровительственная окраска кузнечика 

а) антропогенных 

б) факторов эволюции 
в) абиотических 

 

6. К идиоадаптации у голосеменных организмов относят 

а) появление спор 

 б) образование семян 
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 в) видоизменение листьев 

 

7.Биомасса растений в океане уменьшается  на глубине вследствие 

а) понижения температуры воды 

 б) уменьшения питательных веществ в воде 

 в) увеличения засоленности воды 

 

8.Одна из причин появления леса на месте болота 

а) нарушение саморегуляции и круговорота веществ в экосистеме 
  б) изменение погодных условий 

  в) сезонные изменения в природе 

 

9.Что обеспечивае сохранение экосистем 

а) смертность особей 

б) круговорот веществ  в) изменения климата 

 

10.Назовите искусственно созданное человеком сообщество 

а) заповедник  б) агроценз  в) биогеоценоз 

 

11.Что может служить высоким  показателем биоразнообразия экосистемы 
а) небольшое число видов 

б) высокая численность доминирующих видов;  в) небольшое число доминирующих видов 

 

 

12.Движущей силой эволюции по Дарвину являются: 

а) изменения, адекватные среде обитания 

б) борьба за существование 

в) наследование полезных признаков 

 

13.Аналогичными органами не являются: 

а) плавники рыб и ласты тюленей 
б) ласты тюленей и ласты китов 

в) ласты китов и плавники рыб 

 

14.Примером дивергенции в эволюции является: 

а) лютик едкий и лютик золотистый 

б) лягушка бурая и гребенчатый тритон 

в) бабочка – капустница и тутовый шелкопряд 

 

15.Автором первого эволюционного учения считают: 

а) Ламарка  б) Дарвина  в) Линнея 

 

16.Совоокупность культурных растений одного вида, созданная человеком, это: 
а) сорт  б) порода      в) штамм 

 

17.Осушение болот – это фактор 

а) абиотический  б) биотический  в) антропогенный 

 

18.К продуцентам относятся: 

а) дождевой червь  б) берёза  в) кролик 

 

19.Количество энергии на каждом уровне пищевой цепи отражает пирамида: 

а) чисел  б) энергии  в) биомассы 

 
20. Чем обеспечивается сохранение экосистем 

а)круговоротом веществ  б) смертностью особей  в) изменениями климата 

 

Задание со свободным развёрнутым ответом   

 

Какие абиотические факторы ограничивают распространение деревьев в тундре? 

 

 

Задание со свободным ответом  повышенного уровня 
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Почему сов в экосистеме леса относят к консументам  второго порядка, а мышей к консументам первого порядка? 

 

Вариант  II 

 

1. Примером дивергенции в эволюции является: 

а) черепаха и крокодил; 

б) синица большая и синица хохлатая; 

в) акула и окунь 

 
2. Интенсивность экологического фактора, наиболее благоприятную для жизнедеятельности организма, называют: 

а) ограничивающий фактор;  б) оптимум;  в) зона угнетения 

 

3.  Фотосинтез впервые появился у: 

а) нитчатых водорослей; 

б) сине-зелёных водорослей; 

в) псилофитов 

 

4. Оболочка Земли, населённая живыми организмами, называется: 

а) атмосфера;  б) биосфера;  в) гидросфера 

 
5. Примером дивергенции в эволюции является: 

а) лютик едкий и лютик золотистый 

б) лягушка бурая и гребенчатый тритон 

в) бабочка – капустница и тутовый шелкопряд 

 

6. Какие организмы занимают промежуточное положение между беспозвоночными и позвоночными 

а) акулы  б) скаты  в) ланцетники 

 

7. Автором первого эволюционного учения считают: 

а) Ламарка  б) Дарвина  в) Линнея 

 
8.К каким факторам относят ветер, осадки, пыльные бури 

а) абиотическим;  б) биотическим  в) антропогенным 

 

9. Внешняя твёрдая оболочка Земли – это: 

а) литосфера  б) атмосфера  в) гидросфера 

 

10.Правильно составленная пищевая цепь – это: 

а) растения-ящерица-кобылка-степной орёл 

б) растения-кобылка-ящерица-степной орёл 

в) степной орёл-ящерица-растения-кобылка 

 

11.Взаимоотношения божьей коровки и тли представляют собой: 
а) хищничество  б) паразитизм  в) симбиоз 

 

 

12.Популяция какого вида  достигнет большего успеха в эволюции за одинаковый промежуток времени: 

а) орёл, беркут;  б) африканский слон;  в) рыжий таракан 

 

13.Учение о формах естественного отбора в популяциях разработано:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

а) Шмальгаузеном;  б) Северцовым;  в) Дарвиным 

 

14.Сокращение в природе ареала вида - это 

а) биологический регресс;  б) общая дегенерация;  в) биологический прогресс 
 

15.Зелёная окраска певчего кузнечика: 

а) маскировка;  б) мимикрия;  в) предостерегающая окраска 

 

16.Продукт взаимодействия живых организмов с неорганическими соединениями верхнего слоя земной коры: 

а) почва;  б) атмосфера;  в) гидросфера 

 

17. Прогрессивное развитие коры больших полушарий является: 

а) дегенерацией;  б) идиоадаптацией;  в) крупным ароморфозом 
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18.К биотическим факторам относится: 

а) свет;  б) почва;  в) хищничество 

 

19.Плотоядные животные относятся к: 

а)  консументам первого порядка;   

б) консументам второго порядка; 

в) редуцентам 

 

20.К агроценозам относится: 
а) лес;  б) болото;  в) огород 

 

Задание со свободным развёрнутым ответом   

От чего зависит устойчивость экосистем? 

Задание со свободным ответом  повышенного уровня 

Каковы причины смены биогеоценозов? 

 

 

 

Методические материалы 

На уроках биологии используются следующие методы обучения: 

- Словесные методы обучения географии 

- Наглядные методы обучения 

- Практические: 

- Объяснительно-иллюстративный метод  обучения географии. 
- Частично-поисковый метод обучения географии 

- Исследовательский метод обучения географии 

- Методы самостоятельной работы 

На уроках биологии используются следующие формы обучения: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах. 

На уроках биологии используются следующие современные образовательные технологии: 

- технология развития критического мышления  

- Технология развития критического мышления  

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только в 
учёбе, но и в обычной жизни.  

Технология учит современного школьника: 

1. Критически мыслить; 

2. Проявлять активность в познании окружающего мира; 

аргументировать свою точку зрения,  

3. Эффективно взаимодействовать с информационными пространствами; 

4. Добывать информацию из различных источников, определять причины возникновения проблем, разрешать 

конфликты, вести переговоры,  принимать решения на основе анализа информации 

- Технология проектной деятельности  

есть единый слаженный алгоритм действия, который включает следующие этапы  деятельности учащихся: 

1. Анализ проблемной ситуации  
2.Постановка цели  исследования, планирование  действия по решению проблемы.  

3.Исследование, поиск недостающих знаний и применение  полученных  знаний для решения проблемы.  

4. Получение конечного продукта и его защита.  

5. Рефлексия деятельности учащихся. 

 - Дифференцированное обучение – это технология обучения в одном классе детей с разными способностями. 

Создание наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности». 

(Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на различные части)  

Положительные аспекты дифференциации:   

-появляется уровень мотивации учения;  

-появляется возможность помогать и сильному и слабому ученику;  

-появляется возможность более эффективно работать с учащимися, плохо ориентированными к процессу обучения;  

-реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; 
-повышается уровень  Я – концепции: сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

испытывать учебный успех.  

- Применение информационных технологий 

это и интерактивные карты, интернет ресурсы, презентации, онлайн-тестирование, мультимедийные пособия и т.д  

- Проблемное обучение 
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это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей  

Основной вопрос на уроках  географии с применением технологии проблемного обучения – это вопрос Почему? 

Ученики должны устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические цепочки своих рассуждений. 

- Здоровьесберегающие технологии 

Частые смены одной деятельности  на другую; активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия);  

Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 
Наличие на уроке эмоциональных разрядок:  улыбок, афоризмов. 

Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке.  

География 

10 класс 

Входная контрольная работа 

 

1 вариант 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 
1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 
1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3. Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 
1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, крытую войлоком, 

валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 
В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее время доля горожан в общей численности 

населения России составляет примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс.человек и 

более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:        

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9. Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные 4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

         12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский  электрометаллургический завод – новое 

современное предприятие, имеющее производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. В 2008 г. 

рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 
завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла как в Ростовской области, так и в 

соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более детально изучить 

территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 
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в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических производств? 
Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 

сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 
любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край                    

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими      3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                 4) Самарская область             

А Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в 

таблицу получившуюся 
последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

       16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной Сибири:  
1) Кемеровская обл.     4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл  

– 17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического положение 

Поволжья. 

– 1) Климат  довольно жесткий. 

– 2) Транспортная сеть хорошо развита. 

– 3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

– 4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

– 5) Имеет выход в Черное море. 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую часть территории 

занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. Особенностью климата является 

непродолжительный холодный период года. Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

2 вариант 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 

4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся оленеводство и 

рыболовство? 

1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск; 4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО; 3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7. О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании:   «В   50-е  годы прошлого столетия большой поток переселенцев (более 1,5 млн 

человек) направился на целинные земли Северного Казахстана и Западной Сибири. Помимо переселений между 

районами характерным процессом в это время было переселение огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 
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8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее;  2) на Ангаре;  3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 
1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. Здесь развиты многие 

отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бумажная. В 1925 г. на территории Нижегородской области 

началось строительство Балахнинского целлюлозно-бумажного комбината. Решающими факторами при выборе места 

для его строительства стали выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, железнодорожные и водные 

пути сообщения, а также наличие крупного источника электрической и тепловой энергии (Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы определить местоположение 

Нижегородской области? 

1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной    базы  Нижегородской   областиспособствовали развитию 

Балахнинского ЦБК? Укажите две особенности. 
Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания. 

14.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения ту-

ристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

СЛОГАН 

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

А Б 

  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в 

таблицу получившуюс последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

1 2 3 

   

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся к Уралу. 

1) Курганская обл.;     4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;    5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-географического положение 

Европейского Севера. 
1) Лежит в мягком климате.  

–            2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

–            3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

–            4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

–            5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 415,9 тыс. км2. Её столица 

расположена на левом берегу реки, относящейся к бассейну Северного Ледовитого океана. Плотность населения в 
республике очень низкая (около 2 чел. на 1 км2). Здесь находится крупный угольный бассейн, есть месторождения 

нефти и газа. Добыча полезных ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика богата лесными и 

водными ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – топливная и лесная, получила развитие 

целлюлозо-бумажная промышленность. 
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Время выполнения работы.  

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут.  

 

Ключ: 

Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7.Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2); 12.1); 13. Сырьевой, трудовой; 

14.А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 17.2)4); 18. Краснодарский край. 

Вариант 2.  1.3); 2.3); 3.2); 4.2); 5.1); 6.3); 7.Миграция4 8.1); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 13.Наличие леса и воды; 

14.А4) Б3); 15.БВА; 16.1)5)6); 17.2)4); 18.Республика Коми. 

 

Критерии оценивания отдельных заданий и работы в целом.  
За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13).  В 13 вопросе 1 балл 

дается за каждое подкрепленное обоснование, всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 18 баллов. «3» получает 

работа с 6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 15-18 баллами. 

 
Контрольная работа за 1 учебное полугодие 10 класс 

Вариант 1 

А1. В «мировую десятку» по численности населения входят: 
1. Пакистан и Индонезия; 

2. Аргентина и США; 

3. Канада и Индия; 

4. Япония и Австралия, 

А2. По географическому положению Парагвай, Монголия, Непал, Чад, Чехия относятся к странам: 
1. Приморским 

2. Полуостровным 

3. Островным 

4. Внутриконтинентальным 

А3. К странам «переселенческого» типа относятся: 
1. Индия, Китай, Мексика 

2. Канада, Австралии, Новая Зеландия, ЮАР 

3. США, Великобритания, Австралия 

4. Польша, Чехия, Венгрия 

А4. Островными странами являются: 
1. Индонезия и Доминиканская Республика; 

2. Дания и Шри-Ланка; 

3. Исландия и Греция; 

4. Кипр и Республика Корея. 

А5. Новыми индустриальными странами являются: 
1. Бруней, Иран и Оман; 
2. Малайзия, Сингапур, Гонконг; 

3. Ливан, Бахрейн и Кипр; 

4. Камбоджа, Монголия и Непал. 

А6. К странам с республиканской формой правления относятся: 
1. Норвегия и Швеция 

2. Япония и Канада 

3. Франция и Германия 

4. США и Великобритания 

А7. Примерами унитарных государств являются: 
1. Венгрия и Македония 

2. Германия и Бельгия 

3. Россия и США 
4. Бразилия и Аргентина 

А8. Абсолютными монархиями являются: 
1. Швеция и Малайзия; 

2. Малайзия и Непал; 

3. Непал и Кувейт; 

4. Кувейт и Саудовская Аравия. 

А9. Лесными ресурсами наиболее богаты страны: 
1. Бразилия, Конго 

2. Мексика, Аргентина 

3. США, Япония 

4. Италия, Испания 

А10. В структуре земельного фонда наибольшая доля обрабатываемых земель в регионе? 
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1. Африка 

2. Латинская Америка 

3. Западная Европа 

4. Австралия 

А11. Из перечисленных стран наибольшими запасами гидроэнергетических ресурсов обладают: 
1. Венгрия и Пакистан; 

2. Китай и Бразилия; 

3. Иран и Йемен; 

4. Швеция и Австрия. 

А12. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 
1. Франция 

2. Мексика 

3. Китай 

4. Индия 

А13. В какой их перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения наибольшая? 
1. 1.Индонезия 

2. Камбоджа 

3. Судан 

4. Израиль 

А14. Выберите варианты, в которых верно указаны причины формирования высокой плотности населения: 
1. развитие на поливных землях трудоемкого рисосеяния; 

2. быстрое развитие промышленности и рост городского населения; 

3. тяготение к транспортным и торговым путям; 

4. все перечисленные варианты. 

А15. Демографическим взрывом называют: 
1. рост терроризма в перенаселенных странах; 

2. рациональный тип воспроизводства населения; 

3. феномен быстрого роста численности населения в развивающихся странах в середине XX в.; 

4. все перечисленное. 

А16. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей численности населения? 
1. Индонезия 
2. Бельгия 

3. Монголия 

4. Турция 

А17. Для какого региона характерно преобладание женщин в половой структуре населения? 
1. Северная Европа 

2. Южная Америка 

3. Экваториальная Африка 

4. Юго-Западная Азия 

А18. В какой из указанных стран государственный язык не относится к индоевропейской языковой семье? 
1. Россия; 

2. Саудовская Аравия; 

3. США; 
4. Бразилия. 

5. Индия; 

А19. Выберите вариант, где верно указан город, образующий одну из десяти крупнейших агломераций мира, и 

страну, где он находятся: 
1. Бомбей – Пакистан; 

2. Сан-Паулу – Мексика; 

3. Шанхай – Китай; 

4. Лос-Анджелес – Мексика; 

А20. В населении, какого из указанных регионов наиболее высока доля детей? 
1. СНГ; 

2. Африка; 
3. Северная Америка; 

4. Австралия и Океания. 

В1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он относится: 

Природные ресурсы Виды природных ресурсов 

1. Солнечная энергия А. Исчерпаемые невозобновимые 

2. Свинцовые руды Б. Исчерпаемые возобновимые 

3. Торф В. Неисчерпаемые 

4. Почва 
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Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам: 

1 2 3 4 

В2. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран лесными ресурсами. 

Расположите страны в порядке уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 

 
Страны 

Размеры лесной площади 

(млн. га) 

Численность населения 

(млн. человек) 

А Австралия 145,0 19,7 

Б Канада 494,0 32,2 

В Перу 84,8 28,4 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 

В3. Установите соответствие между страной и ее столицей 

Страна Столица 

1. Швейцария А. Братислава 

2. Словакия Б. Бухарест 

3. Словения В. Любляна 

 
Г. Берн 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам 

1 2 3 

 

Вариант 2 

А1. В «мировую десятку» по показателю площади территории входят: 
1. Бразилия и Индия; 

2. ЮАР и Саудовская Аравия; 

3. Китай и Мексика; 
4. США и Иран. 

А2. Полуостровными странами являются: 
1. Израиль и Парагвай; 

2. Иран и Филиппины; 

3. Индонезия и Перу; 

4. Италия и Турция. 

А3. К ключевым развивающимся странам относятся: 
1. Венгрия, Польша, Словения 

2. Индия, Бразилия, Мексика 

3. Непал, Чад, Гаити 

4. Малайзия, Индонезия, Сингапур 

А4. Выходят на побережье Средиземного моря и относящихся к нему морей 
1. Ливан, Марокко и Албания; 

2. Венгрия, Египет и Болгария; 

3. Португалия, Румыния и Алжир; 

4. Ливия, Франция и Азербайджан. 

А5. Странами – членами «Большой восьмерки» являются: 
1. Канада и Германия; 

2. Италия и Китай; 

3. США и Австралия; 

4. Испания и Великобритания. 

А6. Странами с монархической формой правления являются: 
1. Испания, Франция и Индонезия; 
2. Аргентина, Бразилия и Мексика; 

3. Нидерланды, Швеция и ОАЭ; 

4. Италия, Таиланд и Дания. 

А7. Федеративное административно-территориальное устройство в Европе имеют: 
1. Германия и Швейцария; 

2. Болгария и Австрия; 

3. Италия и Швеция; 

4. Бельгия и Венгрия. 

А8. Федеративными монархиями являются: 
1. Великобритания и Норвегия; 

2. Малайзия и Бельгия; 
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3. Нидерланды и Япония; 

4. Испания и Люксембург. 

А9. Крупнейшими разведанными запасами каменного угля в мире обладают: 
1. Германия и Индонезия; 

2. Индия и Великобритания; 

3. Колумбия и Австралия; 

4. США и Россия. 

А10. Из перечисленных стран наибольшими водными ресурсами обладают: 
1. Финляндия и Нидерланды; 
2. Канада и Бангладеш; 

3. Египет и Саудовская Аравия; 

4. Монголия и Афганистан. 

А11. Из перечисленных стран наибольшая лесистость характерна для: 
1. Афганистана и ЮАР; 

2. Монголии и Алжира; 

3. Папуа - Новой Гвинеи и Финляндии; 

4. Мавритании и Саудовской Аравии. 

А12. В какой из перечисленных стран наибольший миграционный прирост населения? 
1. Мексика 

2. Китай 
3. Германия 

4. Индия 

А13. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения 

наибольшая? 
1. Аргентина 

2. Мексика 

3. Бразилия 

4. Япония 

А14. Выберите верные утверждения. 
1. Примерами многонациональных стран могут служить Великобритания, Индия, Швейцария и Россия. 

2. Примерами районов межэтнических конфликтов являются Аляска (США), Северная Ирландия (Великобритания) и 
Бавария (Германия). 

3. Более 75% населения Земли сосредоточено в 5-километровой полосе вдоль побережий морей и океанов. 

А15. Демографическим кризисом называют: 
1. продовольственные проблемы стран, где темпы роста населения очень высоки; 

2. невысокий прирост населения в экономически развитых странах; 

3. уменьшение смертности в молодых независимых государствах в результате борьбы с эпидемиями; 

4. уменьшение численности населения страны в результате превышения смертности над рождаемостью. 

А16. В какой из перечисленных стран доля сельского населения в общей численности населения наибольшая? 
1. Аргентина 

2. Индия 

3. Кувейт 

4. Италия 

А17. Выберите страну с преобладанием мужского населения: 
1. Испания 

2. Пакистан; 

3. Венгрия. 

4. Мексика; 

А18. В какой из указанных стран большая часть населения исповедует христианство? 
1. Египет; 

2. Китай; 

3. Япония; 

4. Аргентина. 

А19. Выберите правильные утверждения. 
1. Основной причиной сохранения вынужденных миграций будет оставаться разница в оплате труда в развивающихся 

и экономически развитых странах. 

2. В начале XXI века в пятерку крупнейших агломераций мира будут входить агломерации Токио, Мехико и Сан-

Паулу. 

3. Урбанизация во многих экономически развитых странах будет оставаться стихийной, и приводить к росту трущоб 

на окраинах больших городов. 

А20. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая 
1. Австрия 

2. Нигерия 

3. Польша 
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4. Австралия 

В1. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 

тыс. жителей) 
А. Бразилия 

Б. Австралия 

В. Эфиопия 

Г. Эстония 

_______________________ 

В2. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран земельными ресурсами 

расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 

 
Страны 

Площадь пашни 

(млн. га) 

Численность населения 

(млн. человек) 

А Австралия 47,0 19,7 

Б Канада 45,4 32,2 

В Бразилия 43,2 173,8 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

1 2 3 

В3. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом к которому он относится: 

Природные ресурсы Виды природных ресурсов 

1. Геотермальная энергия А. Исчерпаемые невозобновимые 

2. Нефть Б. Исчерпаемые возобновимые 

3. Лесные В. Неисчерпаемые 

4. Климатические 
 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам: 

1 2 3 4 

 

 

Ключи 

Вариант 1 Вариант 2 

А1 – 1 А1 – 1 

А2 – 4 А2 – 4 

А3 – 2 А3 – 2 

А4 – 1 А4 – 1 

А5 – 2 А5 – 1 

А6 – 3 А6 – 3 

А7 – 1 А7 – 1 

А8 – 4 А8 – 2 

А9 – 1 А9 – 4 

А10 – 3 А10 – 2 

А11 – 2 А11 – 3 

А12 – 1 А12 – 3 

А13 – 4 А13 – 4 

А14 – 4 А14 – 1 

А15 – 3 А15 – 4 

А16 – 2 А16 – 2 

А17 – 1 А17 – 2 

А18 – 2 А18 – 4 

А19 – 3 А19 – 2 

А20 – 2 А20 – 2 

В1 – ВАББ В1 – ГБАВ 

В2 – БАВ В2 – ВБА 
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В3 – ГАВ В3 – ВАБВ 

 

Критерии оценивания контрольной работы за 1 полугодие 

Задание А – за каждый правильный ответ 1 балл. Всего 20 баллов 

Задание В – за каждое правильное задание 2 балла. Всего 6 баллов 

0 – 12 баллов оценка – 2 

13 – 18 баллов оценка – 3 

19 – 24 баллов оценка – 4 

25 – 26 баллов оценка – 5 

 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 10 класс 

Вариант 1 

 

Вариант 1. 

А1. Какая страна является одной из самых многонациональных стран мира?  

1) Бельгия 2) США 3) Канада 4) Япония  

А2. Сколько суверенных государств насчитывается на современной политической карте мира?  

1) 230        2) 197        3) 193       4) 250 

А3. Какая страна по форме правления является абсолютной монархией?  

1) Великобритания 2) Марокко 3) Франция 4) Саудовская Аравия 

А4. Для какой страны характерен второй тип воспроизводства населения?  

1) Белоруссия 2) ФРГ 3) США 4) Бангладеш 

А5. Укажите страну-гигант по численности населения и по площади. 

1) Бразилия 2) Аргентина 3) Австралия 4) Франция  

А6. Укажите страну у которой показатели средней продолжительности жизни самые высокие в мире.  

1) Китай 2) Россия 3) Япония 4) Индии 

А7. Укажите страны, которые являются членами ОПЕК.  

1) Эквадор, Иран 2) Саудовская Аравия, Катар 3) Перу, Венесуэла 4) Ливия, Филиппины  

А8.Мужское население преобладает в странах: 

       1) Китай, Монголия 2) Индия, Белоруссия 3) Канада, Австралия 4) Италия, Афганистан 

       А9.  В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая?  

       1) Австралия 2) Аргентина 3) Нигерия 4) Франция 

 

А10. Какой буквой на карте Африки обозначена территория 

государства ЮАР? 

 

  
1) A  2) B  3) C  4) D 

 

 

 

 

 

 

 

В1. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к 

исчерпаемым, но возобновимым?  

1) минеральные 2) лесные 3) почвенные 4) 
климатические 5) энергия приливов 

В2. Что из перечисленного является примером рационального 

природопользования?  

       1) создание лесных полезащитных полос в степной зоне 

       2) осушение болот в верховьях рек 

       3) проведение снегозадержания в зимнее время 

       4) рекультивация земель 

       5) введение оборотного водоснабжения на заводах. 

В3. Какие из утверждений об Индии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

      1) В структуре верующего населения Индии преобладают мусульмане. 

      2) Индия является федеративной республикой. 

      3) Индия входит в десятку крупнейших по площади стран мира. 
      4) В Индии показатель смертности населения превышает показатель рождаемости. 
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      5) В Индии преобладает городское население. 

 

В4. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) с начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает число 

выбывающих. 

2) в приокеанической полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии. 

3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только за счет есте-

ственного прироста, но и за счет переселенцев из других стран. 
4) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских агломерациях, располо-

женных в основном на Тихоокеанском побережье страны. 

 

В5. Определите страну по ее описанию. 

Эта высокоразвитая страна — одна из крупнейших по территории стран мира. Население, отличающееся низкой 

плотностью (показатель средней плотности населения — 2 человека на 1 км2, один из самых низких в мире), 

размещено в основном на востоке и юго-востоке страны. Страна занимает ведущее место в мире по запасам многих 

видов минеральных ресурсов: здесь залегает 1/3 мировых запасов бокситов, много железных руд и руд цветных 

металлов, угля, алмазов, золота; на шельфе океана найдены запасы нефти и газа. В структуре экспорта преобладают 

минеральное сырье и сельскохозяйственная продукция. 

 
В6. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область расположена на границе европейской и азиатской частей России. Её территория имеет выход к 

Государственной границе с Казахстаном. Большая часть территории имеет равнинный рельеф, восточную часть 

области занимают южные отроги Уральских гор. Главными отраслями промышленности являются машиностроение, 

металлургия (в области работает один из крупнейших металлургических комбинатов страны, ведётся выплавка меди и 

никеля), нефтяная и газовая промышленность. 

 

Вариант 2. 

А1. Какая страна является однонациональным государством? 

1) Япония 2) Франция 3) США 4) Иран 

А2. Какая из стран является внутриконтинентальной? 
      1) Пакистан 2) Португалия 3) Парагвай 4) Таиланд 

А3. Какая страна по форме правления является теократической монархией? 

     1) Монако 2) Люксембург 3) Андорра 4) Ватикан 

А4. Для какой страны характерен первый тип воспроизводства населения?  

     1) Япония 2) Алжир 3) Перу 4) Индия 

А5. Укажите страну-лидера по территории, но маленькой по численности населения. 

      1) Канада 2) Австралия 3) Бразилия 4) Аргентина 

А6. Укажите регион, где показатели средней продолжительности жизни самые низкие в мире. 

      1) Юго-Западная Азия    2) Южная Азия     3) Африка     4) Латинская Америка 

А7. Укажите страны, являющиеся лидерами по добыче природного газа 

      1) Россия, Туркмения 2) США, Украина 3) Россия, Иран 4) Саудовская Аравия, Австралия 

А8. Какая религия мира из указанных ниже относится к национальным?  
1) Христианство 2) Конфуцианство 3) Буддизм 4) Католицизм 

А9. В какой из перечисленных стран в возрастной структуре населения доля лиц старше 65 лет наибольшая?  

1) Швеция 2) Алжир 3) Бангладеш 4) Бразилия 

 

А10. Какой цифрой на карте Южной Америки обозначено государство Чили? 

  

 

  



1) А  2) В  3) С  4) D 

 

В1. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к неисчерпаемым?  

1) минеральные 2) климатические 3) почвенные 4) биологические 5) энергия ветра 

В2. Что из перечисленного является примером нерационального природопользования?  

1) осушение болот в верховьях малых рек 

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 
4) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

5) облесение склонов и оврагов 

В3. Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Япония является мировым лидером по производству автомобилей. 

2) По форме правления Япония является республикой. 

3) Япония расположена на архипелаге. 

4) Показатель средней продолжительности жизни населения в Японии один из самых высоких в мире. 

5) Самый северный остров страны — Хонсю. 

В4. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счёт переселенцев из других стран. 

2) В 2015 году в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Республике Ингушетия, 
Республике Дагестан и Чеченской Республике. 

3) в крупных городских агломерациях России сосредоточено более половины городского населения 

страны. 

4) в середине 2016 г. более половины населения мира проживало в городских населённых пунктах. 

5) В 2016 г. доля мужчин в общей численности населения Западной Европы превысила долю женщин. 

 

В5. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это островное государство относится к числу экономически высокоразвитых. Его территория находится в 

Западном полушарии и омывается водами Атлантического океана. Численность населения составляет менее 

одного млн человек. Характерной особенностью природы является наличие действующих вулканов. Главной 

статьей экспорта страны является продукция рыболовства и рыбной промышленности. 
 

В6. Определите регион России по его краткому описанию. 

   Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит граница Европы 

и Азии Административным центром является город — миллионер, название которого не совпадает с названием 

области. В области ведется добыча железных и медных руд, золота, бокситов. Основные отрасли 

промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и транспортное машиностроение. На территории 

области работает крупная АЭС. 

Ключи  

1 вариант 2 вариант 

А1 2 А1 1 

А2 3 А2 2 

А3 4 А3 4 

А4 4 А4 1 

А5 5 А5 2 

А6 3 А6 3 

А7 2 А7 3 

А8 1 А8 2 

А9 3 А9 1 

А10 4 А10 3 

В1 2,3 В1 2,5 

В2 1,3,4,5 В2 1,3 

В3 2,3 В3 1,3,4 

В4 1,3 В4 3,4 

В5 Австралия В5 Исландия 

В6 Оренбургская область В6 Свердловская область 
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Критерии оценивания итоговой контрольной работы 

За правильный ответ на задания в части А, В1, В5, В6 – 1 балл, В2, В3, В4 – 2 балла. 

40 – 60% правильных ответов - оценка «3» 

60 – 85 % правильных ответов - оценка «4» 

85 – 100 % правильных ответов - оценка «5» 

 

 

 

11 КЛАСС  

Входная контрольная работа 

1 вариант, 1 часть 

1.По географическому положению Австрия, Монголия, Непал, Парагвай, Чад, Чехия относятся к странам: 

А)Приморским                Б)Полуостровным 

В)Островным                   Г)Внутриконтинентальным 

2.Дополни: 

Государство, обладающее политической независимостью, самостоятельностью во внутренних и внешних делах 

называется … 

3.Обрабатываемые земли мирового земельного фонда составляют: 

А)11%      Б)21%          В)31%            Г)41% 

4.Ресурсами пресной воды наиболее обеспечены страны пояса 
А)Экваториального                             Б)Субтропического 

В)Южной части умеренного              Г)Северной части умеренного 

5.Численность населения Земли в настоящее время составляет: 

А)2,5 млрд. человек                             Б)6,5 млрд. человек 

В)10,5 млрд. человек                            Г)   20,5 млрд. человек 

6.Для какого из перечисленных регионов   характерен наиболее высокий естественный прирост населения: 

А)Северная Европа                       Б)Восточная Европа 

В)Восточная Африка                    Г)Северная Америка 

7.В какой из перечисленных стран осуществляется активная государственная политика, направленная на 

стимулирование рождаемости? 

А)Алжир                                   Б)Индия 
В)Франция                              Г)Кения 

8. Для  какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

А)Индонезия                           Б)Дания 

В)Пакистан                              Г)Египет 

9.Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

А)Норвегия                              Б)Саудовская Аравия 

В)Канада                                   Г)Казахстан 

10.В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами развиваются: 

А)Электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б)Текстильная промышленность и машиностроение 

В)Машиностроение и электроэнергетика 
Г)Черная и цветная металлургия 

11. Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А)Транспортный фактор 

Б)Фактор наукоемкости 

В)Фактор наукоемкости и экологический 

Г)Фактор наукоемкости, экологический и природyо-ресурсный 

12.В структуре производства электроэнергии какой страны наиболее велика доля АЭС? 

А)Италия                          Б)Германия 

В)Франция                       Г)Россия 

13.Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в таблице? 

Непроизводственная сфера 67% 

Промышленность 31% 

Сельское хозяйство 2% 

А)Япония                          Б)Индия 

В)Лаос                             Г)Ангола 
14.В какой из перечисленных стран  развито интенсивное молочное скотоводство? 

А)Австралия                               Б)Индия 

В)Мексика                                    Г)Финляндия 
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15.В какой из перечисленных стран международный туризм является одной из ведущих отраслей экономики? 

А)Канада                                       Б)Кипр 

В)Австралия                               Г)Иран 

16.Население Южной Европы исповедует: 

А)Католицизм 

Б)Протестантство 

В)Православие 

17.Определить по карте страну: 
А, В,Д 

 
 

 2 часть 

1.Подберите пары по принципу «страна- столица»: 

1.Австралия                                А)Алжир 

2.Алжир                                        Б)Каракас 

3.Белоруссия                              В)Найроби 

4.Венесуэла                                 Г)Минск 
5.Кения                                         Д)Канберра 

2. Распределите страны, относящиеся к 1 и 2 типу воспроизводства: 

А)Австрия  Б)Индия  В)Иордания  Г)Италия  Д)Польша  Е)Судан  Ж)Таджикистан З)Уганда  И)Филиппины  

К)Эстония 

3.Установите соответствие между странами и типами их отраслевой структуры: 

1.Великобритания                 А.Аграрная 

2.Чехия                                        Б.Индустриальная 

3.Эфиопия                                 В.Постиндустриальная 

4.Расположите электростанции по мере уменьшения их доли в мировом производстве электроэнергии: 

А)ГЭС 

Б)АЭС 
В)ТЭС 

5.Установите соответствие между сельскохозяйственной культурой, определяющей международную 

специализацию, и страной: 

1.Пшеница                                   А.Колумбия 

2.Рис                                                Б. Канада 

3.Кофе                                            В.Китай 

6.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли горожан в общей численности 

населения: 

А)Индия                                        Б)Швеция 

В)Эфиопия                                   Г)Болгария 

 

 2 вариант, 1 часть 
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1. По географическому положению Великобритания, Исландия, Куба, Мальта, Шри-Ланка, Япония относятся к 

странам: 

А)Приморским                                                  Б)Полуостровным 

В)Странам-архипелагам и островным             Г)Внутриконтитентальным 

2.Государство, главой которого является  император, король,  князь и т.д., а верховная власть передается по 

наследству, называется…. 

3. Леса и кустарники в  мировом  земельном фонде составляют: 

А)10%      Б)20%          В)30%            Г)50% 
4.Ресурсами хвойной древесины наиболее обеспечены страны пояса 

А)Экваториального                    Б)Субтропического 

В)Умеренного                                Г)Субэкваториального 

5.Численность населения Земли в 2000 году составляла: 

А)2,5 млрд. человек                             Б)4,5 млрд. человек 

В)6,1 млрд. человек                              Г)   8,5 млрд. человек 

6.Для какого из перечисленных регионов   характерен наиболее низкий естественный прирост населения: 

А)Зарубежная Европа                          Б)Юго-Восточная Азия 

В)Восточная Африка                            Г)Северная Америка 

7.В какой из перечисленных стран осуществляется активная государственная политика, направленная на 

снижение рождаемости? 

А)Австрия                                                Б)Индия 
В)Франция                                               Г)Канада 

8. Для  какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения? 

А)Индия                                                    Б)Сомали 

В)Афганистан                                        Г)Германия 

9.Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

А)Египет                                                Б)Дания 

В)Китай                                                  Г)Иран 

10.Наиболее быстрыми темпами в современной промышленности развивается группа отраслей: 

А)Автомобилестроение и металлургия 

Б)Металлургия и нефтехимия 

В)Нефтехимия и судостроение 
Г)Микробиологическая и роботостроение 

11.Какие факторы являлись решающими на более ранних этапах индустриализации? 

А)Транспортный и природно-ресурсный 

Б)Фактор наукоемкости 

В)Фактор наукоемкости и экологический 

Г) Экологический и трудовых ресурсов 

12.В структуре производства электроэнергии какой страны наиболее велика доля ГЭС? 

А)Финляндия                             Б)Норвегия 

В)Франция                                   Г)Канада 

13.Для какой страны характерна структура ВВП, показанная в таблице? 

Непроизводственная сфера 30% 

Промышленность 19% 

Сельское хозяйство 51% 

А)Великобритания                             Б)Канада 

В)Лаос                                             Г)Австрия 
14.В какой из перечисленных стран  развито субтропическое земледелие? 

А)Австралия                               Б)Индия 

В)Испания                                    Г)Финляндия 

15.В какой из перечисленных стран находится крупнейший мировой порт? 

А)Канада                                       Б)Нидерланды 

В)Австралия                               Г)Бразилия 

16.Население Северной Европы исповедует: 

А)Католицизм 

Б)Протестантство 

В)Православие 

17.Определить по карте страну: 
Б, Г,Е 
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2 часть 

1.Подберите пары по принципу «страна- столица»: 

1.Мексика                     А)Дели 

2.Норвегия                   Б)Мехико 

3.Индия                          В)Бангкок 

4.Таиланд                      Г)Осло 

5.Чехия                           Д)Прага 

2. Распределите страны, относящиеся к 1 и 2 типу воспроизводства: 

А)Австралия  Б)Индия  В)Италия    Г)Ботсвана  Д)Перу  Е)Узбекистан Ж)Руанда  З)Камбоджа  И) Латвия  
К)США 

3.Установите соответствие между странами и типами их отраслевой структуры: 

1.США                                 А.Аграрная 

2.Нигерия                         Б.Индустриальная 

3.Румыния                        В.Постиндустриальная 

4.Расположите электростанции по мере увеличения их доли в мировом производстве электроэнергии: 

А)ГЭС 

Б)АЭС 

В)ТЭС 

5.Установите соответствие между отраслью животноводства, определяющей международную специализацию, и 

страной: 
1.Свиноводство                     А.Австралия 

2.КРС                                          Б. Индия 

3.Овцеводство                        В.Китай 

6.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них доли горожан в общей численности 

населения: 

А)Алжир                                       Б)Мексика 

В)Нигер                                         Г)Япония 

 

 

Ключи 

№ задания 1 вариант 2 вариант 

ЧАСТЬ I. 

1 Г В 

2 суверенным монархия 

3 А В 
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4 А В 

5 Б В 

6 В А 

7 В Б 

8 Б Г 

9 Б Г 

10 В Г 

11 В А 

12 В Б 

13 А В 

14 Г В 

15 Б Б 

16 А Б 

17 Исландия, 

Германия, 

Португалия 

Франция, Италия, 

Норвегия 

ЧАСТЬ II. 

1 1Д2А3Г4Б5В 1Б2Г3А4В5Д 

2 1 тип: АГДК; 

2 тип: БВЕЖЗИ 

1 тип: АВИК; 

2 тип: БГДЕЖЗ 

3 1В2Б3А 1В2А3Б 

4 ВАБ БАВ 

5 1Б2В3А 1В2Б3А 

6 ВАГБ ВАБГ 

 

Критерии оценивания входной контрольной работы 

Каждый правильный ответ Части1 оценивается одним баллом. 

Каждый правильный ответ Части2 оценивается двумя баллами. Если дана половина или большая часть 

правильных ответов на поставленный вопрос Части2, то они оцениваются 1 баллом. 

Максимальное количество баллов за выполнение работы- 29. 

1-10 баллов- «2»; 

11-17 баллов- «3»; 

18-24 балла- «4»; 

25-29 баллов- «5» 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 11 класс 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Какая страна не принадлежит к региону Северная Европа? 

1) Дания                                              3) Швеция 

2) Исландия                                        4) Великобритания 

 

2. Какое государство исчезло с карты Европы в 90-е гг.? 

1) Венгрия                                           3) Австрия 

2) ГДР                                                  4) Болгария 
 

3. Выберите вариант, в  котором верно указана пара «страна – религия» 

1) Польша – католицизм 

2) Италия -  православие 

3) Греция – протестантизм 

4) Ирландия – ислам 
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4. В какой стране находится Рейнско-Рурский мегалополис? 

1) в Великобритании                           3) в Австрии 

2) в ФРГ                                                4) в Дании 

 

5. Выберите вариант, в котором верно указана страна и расположенная на ее территории агломерация. 

1) Чехия – Лионская 

2) Польша – Верхнесилезская 

3) Болгария – Миланская 
4) ФРГ – Лондонская 

 

6. Какая страна не является членом ЕС и НАТО? 

1) Великобритания                               3) Эстония 

2) Франция                                            4) Швейцария 

 

7. В какой стране преобладает выработка электроэнергии на ГЭС? 

1) во Франции                                      3) в Польше 

2) в Италии                                           4) в Норвегии 

 

8. Какая страна лидирует в производстве стали на душу населения? 

1) ФРГ                                                   3) Люксембург 
2) Великобритания                              4) Болгария 

 

9. Какой промышленный район Европы является старым (депрессивным)? 

1) Рурский                                              3) Лондонский 

2) Миланский                                         4) Парижский 

10. Определите страну по ее краткому описанию. 

Страна Восточной Европы. Религия – католичество. Страна однонациональная, народ относится к 

славянской группе. Страна специализируется на производстве морских судов, парфюмерии, обуви. 

1) Франция                                             3) Венгрия 

2) Польша                                               4) Болгария 

 
11. Какая страна является автомобильным цехом Европы? 

1) Италия                                                 3) ФРГ 

2) Великобритания                                 4) Франция 

 

12.  Какая отрасль характерна для следующих городов Европы: Ланкашира, Лодзи, Милана, Лиона? 

1) металлургия 

2) текстильная 

3) машиностроение 

4) химическая 

 

13.  Установите соответствие между страной и месторождением полезного ископаемого 
1) ФРГ                                                      А. Лотарингский 

2) Франция                                               Б. Рур 

3) Швеция                                                В. Кируна 

                                                              Г. Верхнесилезский 

     14. Определите страну по ее краткому описанию  

Эта страна расположена в центре Европы. Является самой населенной страной этого региона. Федеративная 

республика. Столица – не самый крупный город страны. На ее территории расположен крупный угольный 

бассейн. 

Часть 2 

1.Укажите не менее двух причин превращения зарубежной Европы в очаг трудовой миграции. 

2. Почему в Италии и ФРГ столица не является самым крупным городом в отличие от столиц Франции и 

Великобритании? 
                                                                   

Вариант 2 

Часть 1 

1. Укажите страну, не относящуюся к региону Восточная Европа. 

1) Польша                                                   3) Молдавия 

2) Украина                                                  4) Австрия 
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2. Какое государство распалось в конце 20 – начале 21 в. на 6 республик? 

1) Чехословакия                                  3) Югославия 

2) СССР                                               4) ФРГ 

 

3. Выберите вариант, в  котором неверно указана пара «страна – религия» 

1) Италия -  католицизм 

2) Албания - ислам 

3) Греция – православие 
4) Ирландия – протестантизм 

      

4. Укажите неверное соответствие? 

1) Германская группа - англичане 

2) Романская группа - итальянцы 

3) Славянская группа - поляки 

4) Германская группа – финны 

 

5. Укажите сухопутную страну Восточной Европы. 

1) Болгария                                                 3) Чехия 

2) Австрия                                                  4) Хорватия 

 
6. Какая страна имеет наибольший естественный прирост населения? 

1) Норвегия                                           3) Украина 

2) Латвия                                               4) Албания 

 

7. В какой стране преобладает производство электроэнергии на АЭС? 

1) в  Литве                                             3) в Исландии 

2) в Швеции                                          4) в Финляндии 

 

8. Укажите страну, в которой построен крупный металлургический завод в морском порту - Таранто? 

1) Великобритания 

2) Румыния 
3) Италия 

4) Испания  

 

9. Какой промышленный район Европы является районом нового освоения? 

1) Верхнесилезский                               3) Лондонский 

2) Североморской                                  4) Рурский  

 

10.  Какая отрасль является ведущей в большинстве стран зарубежной Европы? 

1) металлургия 

2) лесная  

3) машиностроение 
4) горнодобывающая 

 

11.  Какая страна производит автомобили марки «Мерседес»? 

1) Франция                                             3) Швеция  

2) Испания                                             4) ФРГ 

 

12.  Какая страна является лидером по производству калийных удобрений? 

1) Норвегия                                             3) ФРГ 

2) Италия                                                 4) Франция  

 

13. Установите соответствие между страной и формой правления. 

1) Финляндия                                           А. республика 
2) Дания                                                    Б. герцогство 

3) Люксембург                                         В. королевство 

                                                               Г. княжество 

 

14.  Определите страну по ее краткому описанию  

По форме правления – монархия. На ее гербе начертаны слова: «В единении наша сила». В  стране живут два 

народа: фламандцы и валлоны. 
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Часть 2 

1. Почему итальянцы называют вновь созданные металлургические и нефтехимические комбинаты Юга 

страны «соборами в пустыне»? 

2. Почему Роттердам стал морским портом Европы? (Укажите не менее двух причин) 

 

 

Ответы: 

1 вариант 

Часть1 

1-4 

2-2 

3-1 

4-2 

5-2 

6-4 

7-4 

8-3 

9-1 

10-2 
11-3 

12-2 

13- БАВ 

14- ФРГ 

Часть 2 

1- старение населения и депопуляция, выгоден приток дешевой рабочей силы, особенно 

квалифицированных кадров; иммигрантов привлекает высокая оплата труда 

2- расположены в удалении от главной оси развития Европы и не являются центрами высокоразвитых 

районов, т. е. ЭГП Рима и Берлина менее выгодное, чем ЭГП городов запада ФРГ и севера Италии. 

Столица ФРГ Берлин в течение второй половины 20 в. была разделена на две части стеной 

 

2 вариант 

Часть 1 

1-4 

2-3 

3-4 

4-4 

5-3 

6-4 

7-1 

8-3 

9-2 
10-3 

11-4 

12-3 

13-АВБ 

14-Бельгия 

Часть 2 

1- комбинаты Юга не связаны с внутренними районами страны, они работают на импортном сырье и 

экспортируют продукцию в другие страны и в другие районы страны. 

2- Роттердам является не только морским портом, но и крупным транспортным узлом, расположенном в 

устье крупнейшей в ФРГ реки Рейн. Реки Европы соединяют порты с глубинными районами стран, 

которые, в свою очередь, связаны друг с другом  судоходными каналами 

 

Критерии оценивания:  
За правильный ответ на задания части 1 с 1 по 12 по 1 баллу, 13-14 – 2 балла (при наличии полного ответа), 

часть 2 задания 14-15 –по 2 балла (при наличии полного ответа) 

Общее количество баллов: 20 балла 

18-20 баллов – оценка «5» 

14-19 баллов – оценка «4» 

10 – 13 баллов – оценка «3» 
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Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 11 класс 

Вариант 1 

Часть А 
А1  Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 
А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 
б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 
в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 

        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 
        г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

Часть В  
В1  Установите соответствие: 

Страна Столица 

1. Франция; А. София; 

2.  Болгария; Б. Оттава; 

3. Канада; В. Каир; 

4. Египет. Г. Париж. 

В2  Дополните  определение: 
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«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла.  

В4  Установите соответствие: 
Страна Отрасль специализации 

1. Алжир; А. Производство цветных металлов; 

2. Замбия; Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

3. Эфиопия. В. Добыча нефти; 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой страной и имеет 
вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних городов Нового Света, на территории которого 

сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню 

развития экономики относится к «ключевым» странам». 

 С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается на АЭС? 

 

Вариант 2. 

Часть А 
А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 

а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 
г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 

а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 
А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 

а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 

а) Польша и Япония; 
б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 
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г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка; 
б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

Часть В  

В1  Установите соответствие: 

Страна Столица 

1. Польша; А. Пекин; 
2. Китай; Б. Мехико; 

3. Мексика; В. Варшава; 

4. Венгрия. Г. Будапешт. 

 В2  Дополните  определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 

а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 
 В4  Установите соответствие: 

1. Страны экспортеры нефти; А. Республика Корея, Сингапур; 

2. Новые индустриальные страны. Б. Иран, Кувейт, Катар. 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче природного газа: 

А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

Часть С 
С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по численности населения. 
Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна 

высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности 

– многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 

С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых международных 

природных грузов 

Ключи 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 
 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 
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А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 
 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 
 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ учащегося с обоснованием   С. 2   произвольный ответ учащегося с обоснованием   

  

 

Критерии оценивания: 
За правильный ответ на задания: 

 Часть А – 1 балл 

Часть В – 1 балл 

Часть С – 2 балла 

Если ученик правильно отвечает на 50-70% вопросов, то получает оценку «3», 

70-90% правильных ответов - «4», 

90-100% правильных ответов - «5». 

 

Методические материалы 

На уроках географии используются следующие методы обучения: 

- Словесные методы обучения географии 

- Наглядные методы обучения 

- Практические: 
- Объяснительно-иллюстративный метод  обучения географии. 

- Частично-поисковый метод обучения географии 

- Исследовательский метод обучения географии 

- Методы самостоятельной работы 
 

На уроках географии используются следующие формы обучения: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах  
- фронтальная работа  

- коллективные формы  

- групповая работа: в парах, в малых группах   

- ролевые игры  

- дискуссии 

- консультации учителя 

- экскурсии 

 

На уроках географии используются следующие современные образовательные технологии: 

- технология развития критического мышления (написать о ней несколько предложений) 

- Технология развития критического мышления  

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не только 

в учёбе, но и в обычной жизни.  

Технология учит современного школьника: 

1. Критически мыслить; 

2. Проявлять активность в познании окружающего мира; 
аргументировать свою точку зрения,  

3. Эффективно взаимодействовать с информационными пространствами; 

4. Добывать информацию из различных источников, определять причины возникновения проблем, разрешать 

конфликты, вести переговоры,  принимать решения на основе анализа информации 

 

- Технология учебно-игровой деятельности.  
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Игры способствуют становлению творческой личности ученика. 

Формируют умение выделять проблемы и принимать решения  

Развивают познавательный интерес к предмету  

Формируют черты характера  

Стимулируют к поиску решений и формированию собственных позиций. 

В процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная и другие виды памяти по запросам 

игровой ситуации, а не по требованию учителя. Ведь чтобы победить в игре, надо много вспомнить, осмыслить 

за короткий промежуток времени. Игра на уроке является комплексным носителем информации  
 

- Технология проектной деятельности  

есть единый слаженный алгоритм действия, который включает следующие этапы  деятельности учащихся: 

1. Анализ проблемной ситуации  

2.Постановка цели  исследования, планирование  действия по решению проблемы.  

3.Исследование, поиск недостающих знаний и применение  полученных  знаний для решения проблемы.  

4. Получение конечного продукта и его защита.  

5. Рефлексия деятельности учащихся. 

  

 - Дифференцированное обучение –  

это технология обучения в одном классе детей с разными способностями. Создание наиболее благоприятных 

условий для развития личности ученика как индивидуальности». (Дифференциация в переводе с латинского 
означает разделение, расслоение целого на различные части)  

Положительные аспекты дифференциации:   

-появляется уровень мотивации учения;  

-появляется возможность помогать и сильному и слабому ученику;  

-появляется возможность более эффективно работать с учащимися, плохо ориентированными к процессу 

обучения;  

-реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании; 

-повышается уровень  Я – концепции: сильные утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех.  

 

- Применение информационных технологий 
это и интерактивные карты, интернет ресурсы, презентации, онлайн-тестирование, мультимедийные пособия и 

т.д  

 

- Проблемное обучение 

это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходит творческое овладение знаниями, навыками и умениями и развитие мыслительных способностей  

Основной вопрос на уроках  географии с применением технологии проблемного обучения – это вопрос 

Почему? 

Ученики должны устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать логические цепочки своих 

рассуждений. 
 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Частые смены одной деятельности  на другую; активные методы (ученики в роли учителя, обучение 

действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия);  

- Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; 

- Наличие на уроке эмоциональных разрядок:  улыбок, афоризмов. 

- Физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке.  

Информатика 

Входная контрольная работа 

информатика 10 класс 

Вариант 1 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. При подготовке реферата по 

биологии Вова написал следующий текст (в нём нет лишних пробелов).  

«Як, тар, лама, окапи, пекари, бегемот, антилопа, бабирусса, бородавочник относятся к диким 

парнокопытным животным». 

Затем Вова вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы –  два пробела не должны идти подряд. При этом размер нового предложения в данной 

кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое 

название животного. 
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2. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

азбуки Морзе:  

––•–––––•••–––•–•– 
При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 

А Г М К Ю 

•– ––• –– –•– ••–– 

Расшифруйте радиограмму. Запишите в ответе расшифрованную радиограмму. 

 

3. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

(X > 2) И НЕ (X > 13). 

 

4. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице. 

 
A B C D E F 

A 
 

1 5 
  

15 

B 1 
 

2 
   

C 5 2 
 

1 
  

D 
  

1 
 

2 6 

E 
   

2 
 

1 

F 15 
  

6 1 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и F. Передвигаться можно только по дорогам, 

указанным в таблице.  

5. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 4; 

2. раздели на b 
(b – неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 4, а выполняя вторую, делит это число 

на b. Программа для исполнителя Омега – это последовательность номеров команд. Известно, что программа 

12111 переводит число 41 в число 17. Определите значение b. 

 
6. Доступ к файлу spis.htm, находящемуся на сервере sch.net, осуществляется по протоколу ftp. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) :// 

Б) spis 

B) .net 

Г) .htm 

Д) ftp 

Е) sch 

Ж) / 

 
7. В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется 

символ «|», а для логической операции «И» – символ «&». 

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет. 

Запрос 
Найдено страниц 

(в тысячах) 

Линкор | Корвет 3400 

Линкор & Корвет 1300 
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Линкор 2100 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Корвет? 
Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих 

все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов. 

 

8. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите 

минимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления указывать не нужно. 

8116, 2038, 11111112. 

 

 

 

 

Входная контрольная работа 

информатика 10 класс 

Вариант 2 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Вова написал текст (в нём нет 

лишних пробелов): 

«Ёж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные». 

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними 

запятые и пробелы – два пробела не должны идти подряд. 

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер 

исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного. 

 

2. Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении 
присутствуют только буквы из приведённого фрагмента кодовой таблицы: 

А Б В Г Д Е Ж 

10 101 12 102 122 22 120 

Определите, сколько букв содержит сообщение:  

101212210102. 

 

3. Напишите наименьшее целое число x, для которого истинно высказывание: 

НЕ (X < 2) И (X < 5). 
 

4. Между населёнными пунктами A, B, C, D, E построены дороги, протяжённость которых (в 

километрах) приведена в таблице. 

 
A B C D E 

A 
 

4 
 

8 3 

B 4 
 

1 
  

C 
 

1 
 

2 
 

D 8 
 

2 
 

3 

E 3 
  

3 
 

Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и D. Передвигаться можно только по дорогам, 

протяжённость которых указана в таблице. 

 

5. У исполнителя Омега две команды, которым присвоены номера: 

1. прибавь 5; 

2. умножь на b 
(b – неизвестное натуральное число; b ≥ 2). 

Выполняя первую из них, Омега увеличивает число на экране на 5, а выполняя вторую, умножает это 

число на b. Программа для исполнителя Омега – это последовательность номеров команд. Известно, что 

программа 12111 переводит число 6 в число 48. Определите значение b. 
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6. Доступ к файлу name.gif, находящемуся на сервере jour.com, осуществляется по протоколу ftp. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A) .com 

Б) ftp 

B) jour 

Г) / 

Д) :// 
Е) .gif 

Ж) name  

 

7. В таблице приведены запросы и количество страниц, которые нашел поисковый сервер по этим 

запросам в некотором сегменте Интернета: 

Запрос Количество страниц (тыс.) 

крейсер | линкор 7000 

крейсер 4800 

линкор 4500 

Сколько страниц (в тыс.) будет найдено по запросу крейсер & линкор 

 

8. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в различных системах счисления, найдите 

максимальное и запишите его в ответе в десятичной системе счисления. В ответе запишите только число, 

основание системы счисления указывать не нужно. 

5516, 2228, 11112 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 10 класс 

Вариант 1 

1) Информацию, изложенную на доступном для получателя языке, называют… 

a) понятной; 

b) актуальной; 

c) достоверной; 

d) полной. 

 

2) Наибольший объем информации человек получает при помощи… 

a) вкусовых рецепторов; 

b) органов осязания; 
c) органов зрения; 

d) органов слуха; 

e) органов обоняния. 

 

3) К формальным языкам можно отнести… 

a) язык программирования; 

b) русский язык; 

c) китайский язык; 

d) язык жестов. 

 

4) Материальный объект, предназначенный для хранения информации, называется… 

a) носитель информации; 
b) получатель информации; 

c) хранитель информации; 

d) канал связи. 

 

5) Сообщение, уменьшающее неопределенность знаний в два раза, несет… 

a) 1 бит; 

b) 4 бита; 

c) 1 байт; 

d) 2 бита. 

 

6) Алфавит языка состоит из 16 знаков. Сколько информации несет сообщение длиной 32 символа? 
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a) 16 бит; 

b) 128 бит; 

c) 256 бит; 

d) 80 бит. 

 

7) Сколько байт в словах «информационные технологии» (без учета кавычек)? 

a) 24 байта; 

b) 192 байт; 
c) 25 байт; 

d) 2 байта. 

 

8) Сколько байт в 4 Мбайт? 

a) 4000; 

b) 222; 

c) 212; 

d) 420. 

 

9) В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 

a) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

b) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт; 
c) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

d) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт. 

 

10) Процесс представления информации (сообщения) в виде кода называется… 

a) декодированием; 

b) дешифрованием; 

c) кодированием; 

d) дискретизацией. 

 

11) Является ли верным утверждение: "В позиционной системе счисления количественный эквивалент 

цифры зависит от места цифры в записи числа"? 
a) да; 

b) нет. 

 

12) Алфавит системы счисления 0, 1, 2, 3, 4, 5. Какая это система счисления? 

a) шестеричная; 

b) пятеричная; 

c) восьмеричная; 

d) римская. 

 

13) Двоичное число 10012 соответствует десятичному числу… 

a) 100110; 
b) 610; 

c) 910; 

d) 810. 

 

14) Укажите самое большое число. 

a) 14416; 

b) 14410; 

c) 1446; 

d) 1448. 

 

15) Пусть небольшая книжка, сделанная с помощью компьютера, содержит 15 страниц; на каждой 

странице — 40 строк, в каждой строке — 60 символов. Сколько информации она содержит? 
a) 36000 байт; 

b) 19200 байт; 

c) 256 бит; 

d) 2400 байт 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 10 класс 
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Вариант 2 

1) Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют… 

a) актуальной; 

b) понятной; 

c) полезной; 

d) достоверной. 

 

2) Тактильную информацию человек получает посредством… 
a) специальных приборов; 

b) органов слуха; 

c) термометра; 

d) органов осязания. 

 

3) К естественным языкам можно отнести… 

a) язык программирования; 

b) английский язык; 

c) язык математики; 

d) язык химических формул. 

 

4) Информация в компьютере хранится, передается и  обрабатывается в виде… 
a) знаков и импульсов; 

b) сигналов и импульсов; 

c) импульсов; 

d) символов. 

 

5) Если сообщение несет 1 бит информации, то оно уменьшает неопределенность знаний… 

a) в два раза; 

b) в один раз; 

c) в три раза; 

d) на 8 бит. 

 
6) В зоопарке 64 клетки, тигр сидит в клетке номер 16. Сколько информации несет это сообщение? 

a) 16 бит; 

b) 256 бит; 

c) 6 бит; 

d) 64 бита. 

 

7) Сколько байт в словосочетании  «Системы счисления» (без учета кавычек)? 

a) 17 байт; 

b) 2 бита; 

c) 8 бит; 

d) 136 бит. 
 

8) 1 Кбайт =? 

a) 1024 байт; 

b) 210 бит; 

c) 230 байт; 

d) 1000 бит. 

 

9) В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке убывания. 

a) гигабайт, мегабайт, килобайт, байт; 

b) мегабайт, килобайт, байт, гигабайт; 

c) гигабайт, килобайт, мегабайт, байт; 

d) байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
 

10) Процесс преобразования кода к форме исходной символьной системы, т.е. получение исходного 

сообщения называется… 

a) декодированием; 

b) кодированием; 

c) шифрованием; 

d) дискретизацией. 
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11) Для какого класса систем счисления выполняется условие: количественный эквивалент цифры не 

зависит от места цифры в записи числа? 

a) для позиционного;  

b) для непозиционного. 

 

12) Алфавит системы счисления 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какая это система счисления? 

a) восьмеричная; 
b) семеричная; 

c) римская; 

d) шестеричная. 

 

13) Двоичное число 11002 соответствует десятичному числу… 

a) 1110; 

b) 1210; 

c) 910; 

d) 110010. 

 

14) Укажите самое маленькое число. 

a) 14416 
e) 14410 

f) 1446 

g) 1448 

 

15) Сколько информации содержит лист текста, сделанный с помощью компьютера, если на странице 

— 30 строк, в каждой строке — 50 символов? 

a) 16 Кбит; 

b) 256 бит; 

c) 1500 бит; 

d) 12000 бит. 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 10 класс 

Вариант 1 

1. Что из ниже перечисленного имеет свойство передавать информацию? 

a) Камень 

b) Вода 

c) Папирус 

d) Звуковая волна 
 

2. Что из ниже перечисленного вовлечено в информационный процесс? 

a) Песок 

b) Дом 

c) Камень 

d) Человек 

 

3. Человек принимает информацию: 

a) Магнитным полем 

b) Органами чувств 

c) Внутренними органами 
d) Инструментальными средствами. 

 

4. Что является графической формой представления математической информации: 

a) Математическое уравнение 

b) График функции 

c) Таблица значений функции 

d) Математическое выражение. 

 

5. К объекту можно отнести: 

a) Глобус 
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b) Грозовой разряд 

c) Модель землетрясения 

d) Модель развития вселенной 

 

6.Схема – это: 

a) Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

b) Компоненты системы изображающиеся кругами 

c) Направленные линии, стрелки 
d) Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

 

7. Система – это: 

a) Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой 

b) Целое, состоящее из объектов, взаимосвязанных между собой с указанием, как эти элементы связаны 

друг с другом 

c) Процесс превращения множества объектов в систему 

 

8. Логическая функция – это: 

a) Закон соответствия между логическими переменными 

b) Закон соответствия между логическими выражениями 

c) Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 
 

9. Логическое умножение – это: 

a) Конъюнкция 

b) Дизъюнкция 

c) Инверсия 

 

10.Переведите в двоичную систему счисления: 16410= 

 

11. Перевести в другие единицы: 

160 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

49152 бит = _______ байт = _________ Кбайт 
 

12. Сообщение занимает 23 страницы. На каждой странице по 48 строк. В каждой по 64 символа. 

Найдите информационный объем (в Кб) такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный 

алфавит. 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 10 класс 

Вариант 2 

1. Как человек передает информацию? 

a) Магнитным полем 

b) Речью, жестами 
c) Световыми сигналами 

d) Рентгеновским излучением 

 

2. Что из ниже перечисленного не имеет свойства сохранять информацию? 

a) Бумага 

b) Электрический ток 

c) Магнитная дискета 

d) Папирус 

 

3. Какое понятие объединяет камень, папирус, бересту, книгу? 

a) Природное происхождение 

b) Историческая ценность 
c) Хранение информации 

d) Вес 

 

4. Слово информация в переводе с латинского означает: 

a) Информативность 

b) Сведения 

c) Последние новости 
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d) Уменьшение неопределенности. 

 

5. К процессу можно отнести: 

a) Глобус 

b) Грозовой разряд 

c) Модель землетрясения 

d) Модель развития вселенной 

 
6. Дерево – это: 

a) Упрощенный объект, который отражает существенные особенности реального объекта 

b) Граф, предназначенный для отображения вложенности, подчиненности, наследования между 

объектами 

c) Направленные линии, стрелки 

d) Средство для наглядного представления состава и структуры системы 

 

7. Что является вершинами графа: 

a) Схема метро 

b) Станции метро 

c) Линии на родословном дереве 

d) Линии, соединяющие атомы в молекуле 
 

8. Логическое выражение – это: 

a) Закон соответствия между логическими переменными 

b) Закон соответствия между логическими функциями 

c) Переменная, которая может принимать только одно значение 0 или 1. 

 

9. Логическое сложение – это: 

a) Конъюнкция 

b) Дизъюнкция 

c) Инверсия 

 
10. Переведите в двоичную систему счисления: 15810= 

 

11. Перевести в другие единицы: 

151 Кбайт = _______ байт = _________ бит 

368640 бит = _______ байт = _________ Кбайт 

 

12. Сообщение занимает 2 страницы. На каждой странице по 80 строк. В каждой по 32 символа. Найдите 

информационный объем (в Кб) такого текста, если при его составлении использовали 256-символьный алфавит. 

Входная контрольная работа 

информатика 11 класс 

Вариант 1 

1. Для вывода графической информации в персональном компьютере используется: 
a) мышь  

b) клавиатура  

c) экран дисплея  

d) сканер 

 

2. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек называется: 
a) фрактальной  

b) растровой  

c) векторной  

d) прямолинейной 

 

3. Что собой представляет компьютерная графика? 
a) набор файлов графических форматов 

b) дизайн Web-сайтов 

c) графические элементы программ, а также технология их обработки 

d) программы для рисования 

 

4. Что такое растровая графика? 
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a) изображение, состоящее из отдельных объектов 

b) изображение, содержащее большое количество цветов 

c) изображение, состоящее из набора точек 

 

5. Какие из перечисленных форматов принадлежат графическим файлам? 
a) *.doc, *.txt  

b) *.wav, *.mp3  

c) *.gif, *.jpg. 

 

6. Какой тип графического изображения вы будете использовать при редактировании цифровой 

фотографии? 
a) растровое изображение  

b) векторное изображение  

c) фрактальное изображение 

 

7. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации? 
a) процессор  

b) монитор  

c) клавиатура  

d) магнитофон 

 

8. Постоянное запоминающее устройство служит для хранения: 
a) особо ценных прикладных программ 

b) особо ценных документов 

c) постоянно используемых программ 

d) программ начальной загрузки компьютера и тестирования его узлов 

 

9. Драйвер - это 
a) устройство длительного хранения информации 

b) программа, управляющая конкретным внешним устройством 

c) устройство ввода 
d) устройство вывода 

 

10. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо:  

Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине – только один. 
a) 92 бита 

b) 220 бит 

c) 456 бит 

d) 512 бит 

 

11. В кодировке Unicode на каждый символ отводится два байта. Определите информационный 

объем слова из двадцати четырех символов в этой кодировке. 
a) 384 бита 

b) 192 бита 

c) 256 бит 

d) 48 бит 

 

12. Цепочка из трех бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему 

правилу. В конце цепочки стоит одна из бусин A, B, C. На первом месте – одна из бусин B, D, C, которой 

нет на третьем месте. В середине – одна из бусин А, C, E, B, не стоящая на первом месте. Какая из 

перечисленных цепочек создана по этому правилу? 
a) CBB 

b) EAC 
c) BCD 

d) BCB 

 

Входная контрольная работа 

информатика 11 класс 

Вариант 2 

1. Точечный элемент экрана дисплея называется: 
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a) точкой 

b) зерном люминофора 

c) пикселем 

d) растром 

 

2. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек со своими 

координатами, соединенных между собой кривыми, которые описываются математическими 

уравнениями, называется 
a) фрактальной 

b) растровой 

c) векторной 

d) прямолинейной 

 

3. Какие существуют виды графических изображений? 
a) плоские и объемные 

b) растровые и векторные 

c) плохого или хорошего качества 

 

4. Какая программа предназначена для создания растрового изображения? 
a) MS Windows 
b) MS Word 

c) MS Paint 

 

5. Какой вид графики искажает изображение при масштабировании? 
a) векторная графика 

b) растровая графика 

c) деловая графика 

 

6. Векторное графическое изображение формируется из 
a) красок 

b) пикселей 
c) графических примитивов 

 

7. Принтеры не могут быть: 
a) планшетными;  

b) матричными;  

c) лазерными;  

d) струйными; 

 

8. Перед отключением компьютера информацию можно сохранить 
a) в оперативной памяти  

b) во внешней памяти  
c) в контроллере магнитного диска  

d) в ПЗУ 

 

9. Программа - это: 
a) алгоритм, записанный на языке программирования 

b) набор команд операционной системы компьютера 

c) ориентированный граф, указывающий порядок исполнения команд компьютера 

d) протокол взаимодействия компонентов компьютерной сети 

 

10. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен 

информационный объем следующего высказывания Алексея Толстого: 

Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. 
a) 512 бит  

b) 608 бит  

c) 8 Кбайт  

d) 123 байта 

 

11. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем 

следующей пушкинской фразы в кодировке Unicode: 
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Привычка свыше нам дана: Замена счастью она. 
a) 44 бита  

b) 704 бита  

c) 44 байта  

d) 704 байта 

 

12. В формировании цепочки из четырех бусин используются некоторые правила: В конце 

цепочки стоит одна из бусин Р, N, Т, O. На первом – одна из бусин P, R, T, O, которой нет на третьем 

месте. На третьем месте – одна из бусин O, P, T, не стоящая в цепочке последней. Какая из 

перечисленных цепочек могла быть создана с учетом этих правил? 
a) PORT 

b) TTTO 

c) TTOO 

d) OOPO 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 11 класс 

Вариант 1 

1. Система, построенная на базе компьютерной техники, предназначенная для хранения, поиска, 

обработки и передачи значительных объемов информации, имеющая определенную практическую сферу 
применения называется 

a) База данных 

b) Система управления базами данных 

c) Информационная система 

d) Всемирная паутина 

 

2. На этих серверах имеются индексные списки, формируемые автоматически. Это 

a) Поисковые указатели 

b) Поисковые каталоги 

c) Почтовые серверы 

d) Файловые серверы 
 

3. Укажите протоколы электронной почты: 

A) FTP 

B) HTTP 

C) POP3 

D) SMTP 

 

4. Электронный почтовый ящик - это 

a) раздел внешней памяти на компьютере пользователя; 

b) раздел внешней памяти почтового сервера; 

c) почтовый ящик с электронным номером; 
d) раздел внутренней памяти на компьютере пользователя. 

 

5. Адрес почтового ящика электронной почты состоит из: 

a) двух частей, разделенных знаком &; 

b) двух частей, разделенных знаком @; 

c) трех частей, разделенных знаком @; 

d) трех частей, разделенных знаком &; 

 

6. Электронная почта позволяет передавать... 

a) только сообщения; 

b) только файлы; 

c) сообщения и приложенные графические файлы; 
d) сообщения и любые приложенные файлы. 

 

7. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет вид:  

http://www.ftp.ru/index.html 

Какая часть указывает на протокол, используемый для передачи ресурса? 

a) www 

b) ftp 
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c) http 

d) html 

 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке 

возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

А волейбол | олимпиада | победитель  

Б (волейбол & олимпиада) | победитель 

В волейбол & олимпиада 

Г волейбол & олимпиада & победитель  

 
9. Доступ к файлу ftp.net , находящемуся на сервере txt.org, осуществляется по протоколу http. В таблице 

фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

A .net 

Б ftp 

В :// 

Г http 

Д / 

Е .org 

Ж txt 

 
10. Заданы имя почтового сервера (alfa), находящегося в России, и имя почтового ящика (symon). 

Определить электронный адрес.  

 

11. К каким информационным системам относится система диспетчерской службы аэропорта? Ответ 

обоснуйте. 

 

12. Опишите службу передачи файлов. 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 11 класс 

Вариант 2 

1. Система документов, связанных между собой гиперссылками называется  
a) база данных 

b) система управления базами данных 

c) информационная система 

d) всемирная паутина 

 

2. Позволяют переходить к любому фрагменту текста, к внешним источникам информации, хранящимся 

на данном компьютере или других компьютерах, доступных по сети. Это 

a) метки 

b) гиперссылки 

c) указатели 

d) закладки 
 

3. Что является наименьшей адресуемой единицей информации в WWW? 

a) Файл 

b) Web-cайт 

c) Web-сервис 

d) Web-страница 

 

4. Электронная почта – это 

a) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений только 

между двумя абонентами; 

b) обычный почтовой ящик; 
c) сервис сети Интернет, обеспечивающий возможность пересылки сообщений между 

двумя и более абонентами; 

d) обычная почта. 
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5. Для создания личного почтового ящика необходимо 

a) ввести свою фотографию; 

b) записать адрес проживания; 

c) не принимать условия соглашения; 

d) пройти процедуру регистрации. 

 

6. Адресом электронной почты в сети Internet может быть... 

a) user at Host; 
b) victor@; 

c) xiz0123@mail.ru 

d) rrr@@mqpu.msk.,ru 

 

7. Каким условием нужно воспользоваться для поиска в сети Интернет информации о цветах, растущих 

на острове Тайвань или Хонсю  

a) Цветы & (Тайвань | Хонсю) 

b) Цветы & Тайвань & Хонсю 

c) Цветы | Тайвань| Хонсю 

d) Цветы & (остров | Тайвань | Хонсю) 

 

8. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке 
возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу.  

A чемпионы | (бег & плавание) 

Б чемпионы & плавание 

В чемпионы | бег | плавание 

Г чемпионы & Европа & бег & плавание 

 

9. Доступ к файлу http.txt, находящемуся на сервере www.net, осуществляется по протоколу ftp. В 

таблице фрагменты адреса закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла. 

А  : / /  

Б  h ttp 

В  ftp  

Г  .net 

Д  . txt 

Е  /  

Ж  www 

 

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru  

Каково имя домена верхнего уровня?  

 
11. К каким информационным системам относится система диагностики в кардиологической клинике? 

Ответ обоснуйте. 

 

12. Опишите службу телеконференций. 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 11 класс 

Вариант 1 

1. Базовый протокол Интернета 
A) HTTP;  

B) TCP/IP;  

C) HTML;  

D) POP3; 

E) SMTP. 

 

2. Для просмотра World Wide Web требуется: 
А) знание IP – адресов; 

В) текстовый редактор; 

С) URL (универсальный указатель ресурсов); 
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D) специальная программа с графическим интерфейсом – браузер; 

Е) только подключение к Интернету. 

 

3. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 
А) серверами Интернета; 

В) почтовыми программами; 

С) средством создания Web– страниц; 

D) средством просмотра Web – страниц; 
Е) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

 

4. Заданы имя почтового сервера (alfa-centavra), находящегося в России, и имя почтового ящика 

(Alex).Определить электронный адрес: 
А) alfa-centavra@Alex.ru;  

B) alfa-centavra@Alex.Russia;  

C) alfa-centavra.Alex.Russia; 

D) Alex.alfa-centavra@ru; 

E) Alex@alfa-centavra.ru. 

 

5. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется 
A) Web-страницей; 
B) Web-сайтом; 

C) Web-сервером; 

D) Web-браузером; 

E) протоколом. 

 

6. Базы данных – это: 
А) организованная совокупность данных, хранящихся во внешней памяти; 

В) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблицы; 

С) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

D) программные средства, осуществляющие поиск информации; 

Е) информационные структуры, хранящиеся в оперативной памяти. 

 

7. В реляционной БД информация организована в виде: 
А) сети;  

В) иерархической структуры; 

С) файла; 

D) дерева; 

Е) прямоугольной таблицы. 

 

8. Выберите неверное определение: 
А) база данных – это организованная совокупность данных, хранящихся во внешней памяти; 

В) отчёт – это печатный документ, соответствующий определённым правилам оформления; 
С) условие отбора – это логическое выражение, которое должно быть истинным для отбираемых записей 

БД; 

D) запрос – это команда на определённый вид манипулирования данными; 

Е) главный ключ – это поле (совокупность полей), значения которого повторяются в различных записях. 

 

9. Как называется модель, описывающая зависимость между количественными характеристиками 

сложных систем? 
А) математическая; 

В) корреляционная; 

C) регрессионная; 

D) статистическая. 

 

10. Как называется зависимость между величинами, каждая из которых подвергается 

неконтролируемому полностью разбросу? 
А) регрессионная; 

В) статистическая; 

C) математическая; 

D) корреляционная. 
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11. Термин «информатизация общества» обозначает: 
A) увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 

B) увеличение роли средств массовой информации; 

C) целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях человеческой 

деятельности, достигаемое за счет массового применения современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

D) массовое использование компьютеров; 

E) введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 
 

12. Как называется прогнозирование за пределами экспериментальных значений? 
А) детерминированность; 

B) восстановление значений; 

C) регрессия; 

D) экстраполяция 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 11 класс 

Вариант 2 

1. Базовый протокол Интернета 
A) HTML;  
B) TCP/IP;  

C) HTTP;  

D) POP3; 

E) SMTP. 

 

2. Для просмотра World Wide Web требуется: 
А) знание IP – адресов; 

В) специальная программа с графическим интерфейсом – браузер; 

С) URL (универсальный указатель ресурсов); 

D) текстовый редактор; 

Е) только подключение к Интернету. 

 

3. Браузеры (например, Internet Explorer) являются 
А) серверами Интернета; 

В) почтовыми программами; 

С) средством просмотра Web – страниц; 

D) средством создания Web – страниц; 

Е) средством ускорения работы коммуникационной сети. 

 

4. Заданы имя почтового сервера (alfa-centavra), находящегося в России, и имя почтового ящика 

(Alex). Определить электронный адрес: 
А) Alex@alfa-centavra.ru;  
B) alfa-centavra@Alex.Russia; 

С) Alex.alfa-centavra@ru;  

D) alfa-centavra@Alex.ru; 

E) alfa-centavra.Alex.Russia. 

 

5. Каждый отдельный документ, имеющий собственный адрес, называется 
A) Web-браузером;  

B) Web-сайтом; 

C) Web-сервером; 

D) Web-страницей; 

E) протоколом. 

 

6. Базы данных – это: 
А) организованная совокупность данных, хранящихся во внешней памяти; 

В) программные средства, позволяющие организовывать информацию в виде таблицы; 

С) программные средства, обрабатывающие табличные данные; 

D) программные средства, осуществляющие поиск информации; 

Е) информационные структуры, хранящиеся в оперативной памяти. 
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7. В реляционной БД информация организована в виде: 
А) сети;  

В) иерархической структуры; 

С) файла; 

D) прямоугольной таблицы; 

Е) дерева. 

 

8. Выберите неверное определение: 
А) главный ключ – это поле (совокупность полей), значения которого повторяются в различных записях; 

В) отчёт – это печатный документ, соответствующий определённым правилам оформления; 

С) условие отбора – это логическое выражение, которое должно быть истинным для отбираемых записей 

БД; 

D) запрос – это команда на определённый вид манипулирования данными; 

Е) база данных – это организованная совокупность данных, хранящихся во внешней памяти. 

 

9. Как называется модель, описывающая зависимость между количественными характеристиками 

сложных систем? 
А) математическая; 

В) регрессионная; 

C) корреляционная; 
D) статистическая. 

 

10. Как называется зависимость между величинами, каждая из которых подвергается 

неконтролируемому полностью разбросу? 
А) регрессионная; 

В) статистическая; 

C) корреляционная; 

D) математическая. 

 

11. Термин «информатизация общества» обозначает: 
A) увеличение количества избыточной информации, циркулирующей в обществе; 
B) увеличение роли средств массовой информации; 

C) массовое использование компьютеров; 

D) целенаправленное и эффективное использование информации во всех областях человеческой 

деятельности, достигаемое за счет массового применения современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

E) введение изучения информатики во все учебные заведения страны. 

 

12. Как называется прогнозирование за пределами экспериментальных значений? 
А) экстраполяция;  

B) восстановление значений; 

C) регрессия;  
D) детерминированность 

КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Входная контрольная работа 

информатика 10 класс 

КЛЮЧИ 

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1.  пекари  

2.  мамгюка  

3 .  3 

4.  7 

5.  9 

6.  ДАЕВЖБГ  
7 .  2600 

8.  127 

1.  тюлень  

2 .  5 

3.  2 

4.  6 

5.  3 

6.  БДВАГЖЕ  
7 .  2300 

8.  146 

Каждое задание 

оценивается 1 

баллом.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 
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Баллы 0-4 5-6 7 8 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 10 класс 

КЛЮЧИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-7 8-10 11-13 14-15 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 10 класс 

КЛЮЧИ 

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1.  d 

2.  d 

3.  b 
4.  b 

5.  a 

6.  d 

7.  b 

8.  b 

9.  b 

10.  10100100 

11.  160=163840=1310720 

49152=48=6 

12.  69 

1.  b 

2.  b 

3.  c 
4.  b 

5.  d 

6.  b 

7.  b 

8.  a 

9.  a 

10.  10011110 

11.  151=154624=1236992 

368640=46080=45 

12.  5 

Каждое задание 

оценивается 1 

баллом.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-8 9-10 11-12 

 

Входная контрольная работа 

информатика 11 класс 

КЛЮЧИ 

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1.  a 
2.  c 

3.  a 

4.  a 

5.  a 

6.  b 

7.  c 

8.  b 

9.  b 

10.  c 

11.  a 

12.  a 

13.  c 
14.  a 

15.  a 

1.  d 
2.  d 

3.  b 

4.  c 

5.  a 

6.  c 

7.  a 

8.  a 

9.  a 

10.  b 

11.  b 

12.  b 

13.  b 
14.  b 

15.  d 

Каждое задание 

оценивается 1 

баллом.  

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1.  c 

2.  b 

3.  c 

4.  c 
5.  c 

1.  c 

2.  c 

3.  b 

4.  c 
5.  b 

Каждое задание 

оценивается 1 

баллом.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-8 9-10 11-12 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

информатика 11 класс 

КЛЮЧИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-9 10-12 13-14 

 

Итоговая контрольная работа 

информатика 11 класс 

КЛЮЧИ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценки «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-6 7-8 9-10 11-12 

 

Методические материалы 

На уроках информатики используются следующие методы обучения: 

- Словесные методы обучения географии 

- Наглядные методы обучения 

- Практические: 

6 .  a 

7.  b 

8.  d 

9.  b 

10.  c 

11.  a 

12.  a 

6.  c 

7.  a 

8.  b 

9.  a 

10.  b 

11.  b 

12.  d 

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1.  c 

2.  a 

3.  d 
4.  b 

5.  b 

6.  d 

7.  c 

8.  ГВБА  

9.  ГВЖЕДБА 

10.  symon@alfa .ru 

1.  a 

2.  b 

3.  d 
4.  c 

5.  d 

6.  c 

7.  a 

8.  ГБАВ  

9.  ВАЖГЕБД  

10.  ru 

Каждое задание 

оценивается 1 

баллом.  

Вариант 1  Вариант 2  Оценивание 

задания  

1 -  A 

2 -  D 
3 -  D 

4 -  E 

5 -  A 

6 -  A 

7 -  E 

8 -  E 

9 -  C 

10 -  D 

11 -  C 

12 -  D 

1 -  C 

2 -  B 
3 -  C 

4 -  A 

5 -  D 

6 -  А 

7  -  D 

8 -  A 

9 -  B 

10 -  C 

11 -  D 

12 -  A 

Каждое 

задание 

оценивается 1 

баллом.  
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- Объяснительно-иллюстративный метод  обучения географии. 

- Частично-поисковый метод обучения географии 

- Исследовательский метод обучения географии 

- Методы самостоятельной работы 

 

На уроках информатики используются следующие формы обучения: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах  

- фронтальная работа  

- коллективные формы  

- групповая работа: в парах, в малых группах   

- ролевые игры  

- дискуссии 

- консультации учителя 

- экскурсии 

 

На уроках инофрматики используются следующие современные образовательные технологии: 

В современных условиях, приоритетным направлением работы каждой школы является повышение 

качества образования через использование современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. В том числе и на уроках географии. 

Поэтому современный педагог должен в совершенстве владеть знаниями в области педагогических 

технологий и успешно применять их на своих уроках для достижения педагогических задач. Наиболее 

распространенные технологии, применяемы на урокахгеографии: 

- Технология проектного обучения. 

Проектная деятельность – это последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией результатов. 

Данная технология предполагает использование исследовательских, поисковых, проблемных методов, 

а также интегрирование знаний из разных областей. 

 Технология проектов подходит для обучающихся, интересующихся исследовательской и проектной 

деятельностью, а также для одаренных обучающихся.  

Проектная технология на уроке географии позволяет строить обучение на активной основе, через 

целенаправленную деятельность обучаемого, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он 

превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно учится и активно влияет на содержание 

собственного образования.  

Виды проектов разнообразны. Выделяют четыре основные категории:  

- информационный и исследовательский проект;  

-обзорный проект;  

-продукционный проект;  

-проекты инсценировки.  

Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс более увлекательным для 

учащихся: самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоретическое обоснование или овладения 

теми или иными умениями и навыками для собственного совершенствования.  

- Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил учения и преподавания с учетом логики 

развития мыслительных операций и закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся. В данном 

обучении процесс принятия и усвоения новых знаний рассматривается как процесс решения задач и вопросов, 

стоящих на пути. 

Цель проблемного обучения широкая – усвоение не только результатов научного познания, но и самого 

пути процесса получения этих результатов; она включает формирование познавательной самостоятельности 

ученика и развитие его творческих способностей, овладение системой знаний, умений, навыков, формирование 

мировоззрения. 



526 
 

 

Проблемные задачи невозможно решить, не изучив теоретический материал, не продумав его, не 

проанализировав, на них нет готовых ответов в учебнике. 

Решение проблемы – это исследование, поиск через сравнение, причинно-следственную связь, через 

доказательства к умению отстаивать свою точку зрения, через сопоставление фактов – делать выводы, 

анализировать, от анализа исторических событий к логическому мышлению. 

Сложность проблемной ситуации (степень проблемности) во многом определяется уровнем знаний 

обучаемых, поэтому при широком использовании рассматриваемых методов необходимо в процессе всего 

обучения повышать сложность проблем. 

Так, могут быть следующие варианты проблемных ситуаций (по возрастанию степени проблемности): 

– обучаемые получают всю необходимую информацию; 

– обучаемые получают не всю информацию, необходимы дополнительный анализ, сбор недостающих 

данных преподавателем или самостоятельно); 

– обучаемым бегло обрисовывается ситуация и выдается минимальная информация, помимо сбора 

дополнительной информации, для решения задачи от обучаемых требуются профессиональное мышление, 

интуиция. 

В любом случае для решения проблемных ситуаций обучаемые должны иметь определенную систему 

знаний, определенное количество информации. Отсюда следует, что проблемное обучение не должно 

противопоставляться традиционному. 

Важным в рассматриваемых методах является форма создания ситуаций. 

Она может быть в форме: 

– словесного описания (устно или письменно); 

– графического изображения (схемы, диаграммы); 

– фрагментов из видеофильма и т. д. 

Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, повышения интереса и 

активности в процессе обучения выгоднее использовать (придумывать) различные по своему внутреннему 

характеру проблемные ситуации: 

1) ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе, и неправильных и необходимо 

выбрать наиболее правильное, оптимальное решение; 

2) ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения ввиду недостатка данных; 

3) ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство противоположностей; 

4) ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей парадоксальностью и 

необычностью; 

5) ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предложение о возможности новой 

закономерности, новой или оригинальной идеи, что вовлекает обучаемых в активный поиск; 

6) ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность какой-либо идеи, какого-либо 

проекта, решения; 

7) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся опыт и представления. 

Структура проблемного урока, представляющая собой сочетание внешних и внутренних элементов 

процесса обучения, создает возможность управления самостоятельной учебной деятельностью ученика. 

Средства обучения: изобразительная наглядность (доска, репродукции, видеофильмы, фотографии), 

условно-графическая наглядность (диаграммы, графики, таблицы, карты), предметная наглядность (музейные 

экспонаты, макеты). Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная, в парах. 

 

Индивидуальный проект 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и внеурочной 

деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля общения педагогов и 

учащихся. Индивидуальный проект является объектом оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, полученных учащимися в ходе освоения основной образовательной программы ФГОС СОО.  

Цель и задачи выполнения индивидуального проекта 

Цель выполнения индивидуального проекта: продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении избранной области.  

Задачами выполнения проекта являются:  

- обучение планированию (учащийся должен уметь чётко определить цель, описать шаги по её 

достижению, концентрироваться на достижении цели, на протяжении всей работы);  
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- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (уметь выбрать подходящую 

информацию, правильно её использовать); 

- развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление;  

- формировать и развивать навыки публичного выступления; 

- формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять работу в 

срок в соответствии с установленным планом).  

Возможные типы работ и формы их представления 

Типы проектов: исследовательский, прикладной (практико-ориентированный), информационный, 
творческий, социальный, конструкторский, инженерный. Исследовательский проект напоминает по форме 

научное исследование. Этот тип проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает отсутствия практической 

части. Примером такого проекта может служить проект по истории. Прикладной (практико-ориентированный) 

проект отличает четко обозначенный с самого начала предметный результат деятельности участника 

(участников) проекта. Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и 

т. д. Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью 

анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо 

продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, 

например, публикация в СМИ. Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к 

оформлению результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их авторов, 
часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато вызывают наибольший 

резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером такого проекта может служить постановка 

спектакля, подготовка выставки, видеофильм и т. д. Социальный проект предполагают сбор, анализ и 

представление информации по какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике. Конструкторский 

проект – материальный объект, макет, иное конструкторское изделие, с полным описанием и научным 

обоснованием его изготовления и применения. Инженерный проект – проект с инженерно-техническим 

содержанием. Например, комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного 

решения) какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения.  

Формы представления результатов проектной деятельности (продукт деятельности):  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 печатные статьи, эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные темы индивидуальных проектов  

Биология 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 Водный обмен. Значение воды для здоровья человека 

2 Заповедный край изучай и охраняй 

3 Вред и польза сорняков 

4 Бытовые отходы человечества. Как спасти своё село от мусора 

5 Влияние высоты каблуков обуви на здоровье подростков 

География 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 «Политическая карта – это явление историческое» 

2 «Карликовые государства Мира» 

3 Ассоциации «Страны Мира» 

4 «Непризнанные государства. Общие особенности и проблемы» 

5 «Лесные ресурсы Мира» 

6 «География мест отдыха и туризма» 

7 «Мировые религии» 

8 «Городское и сельское население Мира» 
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9 «Крупнейшие города Мира» 

10 «Проектирование города будущего» 

11 «Топливно-энергетический комплекс  Мира» 

12 «Альтернативная электроэнергетика» 

13 «Металлургия Мира» 

14 «Территориальная структура хозяйства Зарубежной Европы» 

15 «Роль Европы в становлении и развитии современной цивилизации» 

16 «Путешествие по городам Европы» 

17 Игра-презентация «Страны Зарубежной Европы» 

18 «Территориальная структура хозяйства Зарубежной Азии» 

19 «Азия – колыбель древних цивилизаций» 

20 «Роль новых индустриальных стран Азии в мировом хозяйстве» 

21 «Путешествие по городам Азии» 

22 Игра-презентация «Страны Зарубежной Азии» 

23 «Япония», «Китай», «Индия» 

24 «Территориальная структура хозяйства стран Африки» 

25 «Роль стран Африки в формировании этнического состава населения других регионов» 

26 «Путешествие по Африке» 

27 Игра-презентация «Страны Африки» 

28 «Территориальная структура хозяйства стран Северной Америки» 

29 «Штаты и города США» 

30 «Путешествие по США» 

31 «Территориальная структура хозяйства стран Латинской Америки» 

32 «Путешествие по городам Латинской Америки» 

33 Игра-презентация «Страны Латинской Америки» 

34 «Территориальная структура хозяйства Австралии» 

35 «Австралия и Океания – роль стран региона в международных миграционных потоках» 

36 «Глобальные проблемы человечества» 

История 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 Происхождение государства. Основные теории 

2 Политический лидер ХХI века 

3 Знаешь ли ты историю своей школы? 

4 Русско-японская война 1905 г. и её политические последствия 

5 История страны в судьбе человека 

Иностранный язык 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 Смс переписка с иностранцами 

2 Современная мода Парижа и Лондона 

3 Путешествие по Англии и Франции глазами подростка 

4 «Из крестьян в цари» - знаменитые люди Франции и Англии 

5 Кухня самых изысканных ресторанов Парижа и Лондона 

Обществознание 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 Церковный и гражданский брак: сходство и различие 

2 Законодательная защита доброго имени и деловой репутации 

3 Риск развития экономического сепаратизма и его угроза экономике Оренбургской области 

4 Римское право и его влияние на современность 

5 Виды и особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

Русский язык и литература 

№ п/п Темы индивидуальных проектов 

1 Пословица в творчестве А.Н. Островского  
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2 Образ еды в произведениях русских писателей 

3 Памятники литературным героям в России 

4 Использование устаревших слов в повседневной жизни 

 

Требования к содержанию, оформлению и защите проекта 

Требования к содержанию индивидуального проекта. 

Тема проекта должна быть сформулирована грамотно (в том числе с литературной точки зрения) и 
отражать содержание проекта. 

Структура проекта содержит в себе:  

 титульный лист (приложение 2),  

 оглавление (приложение 3),  

 введение,  

 основную часть,  

 заключение,  

 список литературы (приложение 4). 

Введение включает в себя ряд следующих положений:  

 обоснование актуальности выбранной темы;  

 формулировка гипотезы  

(Гипотеза – это научное предположение, допущение, истинное значение которого неопределенно. 

Гипотезу впоследствии или доказывают, превращая ее в установленный факт, или же опровергают, переводя в 

разряд ложных утверждений. Недоказанная и неопровергнутая гипотеза называется открытой проблемой.);  

 постановка цели работы (Цель – это то, что необходимо достигнуть в результате работы над 

проектом);  

 формулировка задач, которые необходимо решить для достижения цели;  

 желательно указать методы и методики, которые использовались при разработке проекта, осветить 

практическую значимость своей работы;  

 указать срок работы над проектом (два года). 

Введение должно быть кратким и четким. Его не следует перегружать общими фразами. 
Основная часть проекта состоит их двух разделов. 

Первый раздел содержит теоретический материал, а второй – практический (экспериментальный). 

Основная часть работы состоит из глав, которые могут делиться на параграфы, а параграфы, в свою очередь, – 

на пункты. 

В заключении следует четко сформулировать основные выводы, к которым пришел автор, описать, 

достигнуты ли поставленные цели, решены ли задачи, подтверждена или опровергнута гипотеза, отметить 

новизну подхода и/или полученных решений, актуальность и практическую значимость полученных 

результатов (продукта деятельности). 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; Выводы должны быть краткими и органически вытекать из содержания работы.  

Требования к оформлению работы. 
Работа должна быть набрана на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word с соблюдением 

следующих требований:  

 работа должна быть отпечатана на листах белой бумаги формата А4 (допускается двусторонняя 

печать) с полями: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм;  

 размер шрифта 14 (Times New Roman);  

 интервал – полуторный;  

 нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами;  

 страницы нумеруются в правом верхнем углу. 

Первая страница (титульный лист) и вторая (оглавление) не нумеруются;  

 каждый абзац печатается с красной строки, абзацный отступ должен быть равен 1,25 см;  

 в случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что - единственная иллюстрация и 
таблица не нумеруются;  

- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и т.д.), так и по 

главам (Рис. 4.1. Рис. 5.2 и т.п.);  

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует заполнять их либо знаком « - » либо 

писать «нет», «нет данных». 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, 

ссылок на различные источники. 
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В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не 

допускается.  

Требования к защите индивидуального проекта. 

Защита индивидуальных проектов проходит в соответствии с общешкольным графиком защиты 

проектов.  

На защиту индивидуального проекта выносится:  

 папка с содержанием индивидуального проекта,  

 продукт проектной деятельности,  

 презентация проекта, сопровождающая выступление учащегося на защите,  

 отзыв руководителя проекта, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта (при необходимости).  

Рекомендуемый план выступления на защите проекта:  

 представление (приветствие, представить себя - класс, ФИ, представить руководителя).  

 тема проекта, сроки работы над проектом. 

 актуальность темы (если для подтверждения актуальности темы проводилось исследование, то 

представить результаты). На данном этапе выступления нужно ответить на вопрос: «Почему эта тема актуальна 

для Вас и для окружающих?».  

 озвучить цели, задачи проектной работы, гипотезу (при наличии).  

 описать ход работы над проектом, т.е. рассказать не содержание работы, а то, как Вы работу 
выполняли. Отвечаем на вопрос: «Что я делал(а)?».  

 представить результат работы, т.е. представить продукт деятельности. В чем новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов - продукта 

деятельности (кто, как и где его может использовать)? Продукт надо показать.  

 сделать вывод, отвечая на вопросы: «Достигнута ли цель работы?», «Выполнены ли задачи проекта?». 

«Подтверждена или опровергнута гипотеза?».  

 можно сформулировать задачи на будущее, если есть желание продолжить работу над проектом)  

Для проведения защиты проектов создаётся комиссия, в состав которой могут входить учителя, педагог-

психолог, администрация образовательного учреждения и иные квалифицированные педагогические 

работники. Количество членов комиссии не должно быть менее 3-х. Комиссия оценивает уровень проектной 

деятельности конкретного обучающегося, дает оценку выполненной работы. Процедура защиты состоит в 6-8 
минутном выступлении учащегося, который раскрывает актуальность, поставленные задачи, суть проекта и 

выводы. Далее следуют ответы на вопросы комиссии.  

Критерии оценивания индивидуального проекта. 

 В соответствии с требованиями ФГОС СОО результаты выполнения индивидуального проекта должны 

отражать:  

1. Сформированность навыков  

1.1. коммуникативной деятельности,  

1.2. учебно-исследовательской деятельности,  

1.3. критического мышления.  

2. Способность к 

2.1. инновационной деятельности,  
2.2. аналитической деятельности,  

2.3. творческой деятельности,  

2.4. интеллектуальной деятельности.  

3. Способность  

3.1. постановки цели и формулирования гипотезы исследования,  

3.2. планирования работы,  

3.3. отбора и интерпретации необходимой информации,  

3.4. структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,  

3.5. презентации результатов. 

Сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов и предметных областей.  
Общие критерии оценки проектной работы  

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблемы, которая проявляется в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 
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 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  
Составляющие оценки индивидуального проекта:  

 Продукт (материализованный результат проектной деятельности) 

 Процесс (работа по выполнению проекта)  

 Оформление проекта  

 Защита проекта  

Критерии оценки отдельных этапов выполнения проекта:  

- Выбор темы. 

При выборе темы учитывается:  

 Актуальность и важность темы;  

 Научно-теоретическое и практическое значение;  

 Степень освещенности данного вопроса в литературе. 

Актуальность темы определяется тем, отвечает ли она проблемам развития и совершенствования 

процесса обучения. Научно-теоретическое и практическое значение темы определяется тем, что она может 

дать слушателю, т.е. могут ли изложенные вопросы быть использованы в его повседневной практической 

деятельности.  

- Целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

Цели должны быть ясными, четко сформулированными и реальными, т.е. достижимыми.  

- Выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- Планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- Проведение исследования;  

Излагая конкретные данные, нужно доказывать и показывать, как они были получены, проверены, 

уточнены, чтобы изложение было достоверным. Изложение мысли должно быть понятным, правильно 
сформулированным и показывать то, что было открыто или выявлено автором исследования.  

- Оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

Форма работы должна соответствовать содержанию. 

Не принято писать работу от первого лица. Текст теоретической части должен быть написан в 

неопределенном наклонении («рассматривается», «определяется» и т.п.). В работе должна прослеживаться 

научность и литературность языка. Письменная речь должна быть орфографически грамотной, пунктуация 

соответствовать правилам, словарный и грамматический строй речи разнообразен, речь выразительна. 

Культура оформления определяется тем, насколько она аккуратно выполнена, содержит ли она 

наглядный материал (рисунки, таблицы, диаграммы и т.п.). В оформлении работы должен быть выдержан 

принцип необходимости и достаточности. Перегрузка «эффектами» ухудшает качество работы. 

- Представление результатов в соответствующем использованию виде;  
- Компетенция в выбранной сфере исследования, творческая активность;  

- Собранность, аккуратность, целеустремленность, высокая мотивация. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Оценка качества работы (максимальное кол ичество –  16 баллов)  

№  Критерии  Оценка  Баллы  

1  Тип работы  1 –  реферативная работа  

3  –  исследовательская работа,  

проект  

 

2  Актуальность 

выбранной темы  

1 –  актуальна для учащегося  

2  –  актуальна для общества  

 

3  Раскрытие темы  0 –  работа не соответствует  

заявленной теме  
1  –  тема не раскрыта полностью  

2  –  тема раскрыта  
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4 Чёткость выводов  0 –  нет выводов  

1  –  выводы нечёткие  

2  –  суждения сам остоятельны,  

выводы и оценки обоснованы  

 

5  Последовательность 

работы  

1 – работа написа на без  ориентации 

на предыдущие исследования  

2  –  при исследовании использованы 

авторитетные источники (на учные 

статьи,  публика ции,  исследования)  

 

6  Законченность 

работы  

1 –  не достигнут планируемый 

рез ультат исследования или 
проекта  

2  –  цели исследования обозначены,  

достигнуты и исследование может  

быть использ овано в дальнейшем 

(указать,  как именно)  

 

7  Оформление работы  0 –  структура отсутствует  

1  –  в работе плохо просматривается  

структура  

2  –  работа структурирована  

3  –  работа оформлена по правилам 

на учной работы  

 

Критерии оценки защиты проекта  

Оценка качества выступления (максимальное количество –  12 баллов)  

№  Критерии  Оценка  Баллы  

1  Способ презентации  0 –  докладчик зачитывает работу  

1  –  докладчик рассказывает работу,  
опираясь на текст  

2  –  докладчик рассказывает работу  

 

2  Соблюдение 

регламента (7 минут  

на доклад + 3 

минуты на вопросы)  

0 –  регламент не соблюдён  

1  –  регламент соблюдён  
 

3  Содержание доклада  1 –  докладчик излагает материал 

непоследовательно  

2  –  докладчик уверенно 

ориентируется в материа ле,  

излагает его последовательно и 

логично  

 

4  Качество ответов на  

вопросы  

0 –  нет ответов на вопросы  

1  –  отвечает на вопросы,  путаясь в 
фактах и собственных выводах  

2  –  отвеча ет на большинство 

вопросов  

3  – чётко и аргументированно 

отвечает на все вопросы  

 

5  Проявление 

личности 

докладчика  

0 –  неподготовленная,  неграмотная 

речь  

1  –  уверенность,  владение собой  

2  –  докладчик проявляет 

ораторские навыки,  умение 

заинтересовать а удиторию  

 

6 Оформление 

дем онстрационных 

материалов  

1  – презентация подготовлена с 

нарушениями требований к 

презентации  
2  -  презентация подготовлена без  

нарушений требований к 

презентации  

 

Приложение 2 

 

муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  
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«Средняя общеобразовательная школа №84 с.Краснохолма» 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проектная работа  

«Тема» 

по название предмета 

 

 

 

 

 

 

Выполнил ученик 10 класса 

ФИО 
Руководитель ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оренбург, 2020 

 

Приложение 3 

 

Примерный образец оглавления и структуры проектной работы 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………с. 

ГЛАВА 1. Наименование ………………………………………………  

1.1. Наименование ………………………………………………………  

1.2. Наименование …………………………………………………….. 

ГЛАВА 2. Наименование ………………………………………………  
2.1. Наименование ………………………………………………………  

2.2. Наименование ………………………………………………………  

2.3. Наименование ………………………………………………………  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ ………………………………………………………… 

Приложение 4 

 

Образец оформления списка литературы 

1. Конституция РФ, принята 12.декабря 1993г., в редакции с внесенными в нее поправками от 30 декабря 

2008г.// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - № 4. - ст. 445.  

2. Борисов Е. Ф., Петров А. С., Стерликов Ф. Ф. Экономика: Справочник. – М.: Финансы и статистика, 
1997. – 400с.  

3. Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. – М.: Высш. шк., 2002. – 460с.  

4. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. – 566с.  

5. Конюхова Т.В. Правовое регулирование инвестиций пенсионных фондов // Законодательство и 

экономика. - 2004. - № 12. – С. 24 -37. 

 

Образец оформления ссылки на интернет-ресурс 
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Аверинцев, С. С. Поэтика ранневизантийской литературы [Электронный ресурс] / С. С. 

Аверинцев. – Режим доступа: 

http://royallib.com/read/averintsev_sergey/poetika_rannevizantiyskoy_literaturi.html#0 

 

 

III.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, интеллектуально развитую, 

творческую личность, способную свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое 

здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают организационную 

структуру образовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной 

организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная деятельность 

государственных и общественных структур по управлению образовательными организациями; процедура 

принятия решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образованием структурам, 

представляющим интересы определенных групп общественности; разработка механизмов (способов) 

разрешения возникающих противоречий и конфликтов между государственными и общественными 

структурами управления. В связи с этим к формированию системы условий могут быть привлечены различные 

участники образовательных отношений.  

История 

10 класс 

Входная контрольная работа  

1 ВАРИАНТ 

 

1. Бородинское сражение произошло: 
а) 8 ноября 1812г    б) 26 августа 1812г     в) 14 декабря 1812г. 

2. Современниками были: 
а) Александр 1 и Наполеон Бонапарт б) Александр 1 и Кромвель  в) Пестель и Меньшиков. 

3. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 
а) императору  б) Сенату   в) Синоду. 

4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 
а) республикой  б) абсолютизмом  в) тиранией г) демократией 

5. Назовите привилегированное сословие в 19в. в России: 
а) дворяне  б) купечество  в) казаки г) крестьяне 

6. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной: 
а) православие  б) католичество  в) ислам г) буддизм 

7. Укажите годы правления Александра I: 
а) 1767-1825  б) 1801-1825  в) 1801-1815. 

8. Какую функцию выполняло III отделение собственной канцелярии императора: 
а) ведало политическим сыском; 
б) ведало хозяйственными вопросами; 

в) управляло Польшей. 

9. «Западники» –это: 
а) религиозная секта; 

б) сторонники преимущественно западноевропейского пути развития России; 

в) литературное объединение. 

10. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1861г.  б) в 1800г.  в) в 1860г. г)1863 

11. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю? 
а) 70 лет ;  б) 10 лет;  в) 49 лет. Г) 35 лет 

12. Члены какой организации совершили убийство Александра II первого марта 1881г.? 
а) «Черного передела»;  б) «Земли и воли»;  в) «Народной воли». 
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13. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и напишите имя 

императора, о смерти которого рассказывается. 
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в половине второго. Мы 

же, мальчики, решили отправиться…кататься на коньках. 

Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва. - Это бомба! – сказал мой брат Георгий. В тот же момент 

еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей комнате. Через минуту в комнату вбежал запыхавшийся 

лакей.  - Государь убит! – крикнул он. 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 
Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... Из народа 

почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 
«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 
«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев... Я, мирный 

историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) этого события 

и название города, в котором это событие произошло.(2б) 
 

15. Какие  изменения  социальной структуры российского общества произошли  во 2 половине XIX века 

А) упрочение господствующего положения дворянства в жизни общества 

Б) вовлечение крестьян в рыночные отношения 

В) усиление расслоения крестьянства и дворянства 

Г) утрата крестьянами политической роли в стране 

Д) широкое участие дворянства в предпринимательстве 

Е) появление новых классов: буржуазии и пролетариата  

2 ВАРИАНТ 

1. В каком году началась Отечественная война? 
а) 1853г.  б) 1856г.  в) 1812г. г)1805 

2. Верховная власть в России в начале 19 в принадлежала: 
а) императору  б) Сенату  в) Синоду. 

3. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века 
а) Комитет министров  б) Сенат  в) Синод. 

4. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны 1812г.: 
а) р. Березина  б) Тильзит  в) Смоленск 

5. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других: 
а) «Союз спасения»  б) «Союз благоденствия»  в) «Южное общество» 

г) «Северное общество» 

6. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись: 
а) церковь  б) дворяне  в) чиновники г) крестьяне 

7. Россия в середине 19 в. была: 
а) абсолютной монархией б) конституционной монархией в) республикой. 

8. С чьим именем связана подготовка «Свода законов Российской империи»: 
а) М.М. Сперанский  б) граф П.Д. Кисилев  в) граф А. Х. Бенкендорф. 

9. Когда было отменено крепостное право? 
а) в 1860г.  б) в 1800г.  в) в 1861г. Г) в 1862 

10. Укажите даты правления Александра II? 
а) 1855-1881;  б) 1843-1871;   в) 1861-1881. 

11. После гибели Александра II в России начинается: 
а) курс контрреформ;  б) усиление народнического движения;  в) расширение либерального движения, г) 

ужесточение режима 

   12. Автором теории «официальной народности» является:                          

  а)  В.Г. Белинский;  б) А.И. Герцен; в) Н.М. Карамзин; г) С.С. Уваров 

13. Расположите в хронологическом порядке следующие события: 
А) Восстание декабристов, Б) начало Отечественной войны  В) Бородинское сражение  О каком событии идет 

речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) этого события и название города, в 

котором это событие произошло 

14. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. 

Из воспоминаний очевидца событий М. М. Ломова, в 1820-е гг. учителя 

в Пензенской гимназии, в 1830-е гг. служащего III отделения. 
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«Во весь день, кроме войск, толпилось много народу на Адмиралтейской и Сенатской площадях... Из народа 

почти никто не участвовал в бунте...» 

Из дневника императрицы Александры Федоровны 
«Подлая чернь тоже была на стороне мятежников; она была пьяна, бросала камнями, кричала...» 

Из письма Н. М. Карамзина 
«Новый император показал неустрашимость и твердость. Первые два выстрела рассеяли безумцев... Я, мирный 

историограф, алкал пушечного грома, будучи уверен, что не было иного способа прекратить мятеж» 

О каком событии идет речь в приведенных отрывках? Определите дату (число, месяц, год) этого события 

и название города, в котором это событие произошло.  
 

15. Прочтите отрывок из дневника современника и назовите реформу, о которой идет речь в отрывке. 

«Когда прочли манифест в Стубленской церкви, то народ начал негодовать на нашего священника, что он 

неправильно читал манифест, они говорили, что земля должна оставаться в их собственности, а не 

собственностью помещика и что барщины никакой не должно быть». 

Ответы к входной контрольной работе 

 

№ 

задания 
ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ 
ВАРИАНТ 2 

Правильный ответ 

1 б в 

2 а а 

3 а а 

4 б б 

5 а а 

6 а б 

7 б а 

8 а а 

9 б в 

10 а а 

11 в а 

12 в г 

13 Александр II    б.в.а 

14 Восстание декабристов. 14 декабря 1825г. на 

Сенатской площади в Петербурге. 

Восстание декабристов. 14 декабря 1825г. на 

Сенатской площади 

15 Б,В,Е Отмена крепостного права/ Крестьянская 
реформа 

 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие.  

 «Россия и мир в первой четверти ХХ века»  

1 ВАРИАНТ 

1. План «Шлиффена» в Первой мировой войне – это: 

1) план германского генштаба по ведению первой мировой войны, основанный на идее блицкрига 

2) план германского канцлера по заключению сепаратного мира с Францией 

3) план министра иностранных дел Германии об отчуждении от России части территорий 

4) план ведения мирных переговоров с побежденными странами 

2. Битва в Первой мировой войне, в которой впервые были применены танки: 
1) у Вердена                    2) при Капоретто                    3) при Сомме                    4) на Марне 

3. Где, кем и когда впервые в войне были применены отравляющие вещества? 

1) Англией, на Сомме в июле 1916 г.; 

2) Францией, у Вердена в феврале 1916 г.; 

3) Германией, у Ипра в апреле 1915 г. 

4) Францией, под Аррасом в апреле 1917 г. 

4. Что было причиной первой российской революции? 

1) отсутствие у населения политических прав и свобод          

2) усиление крепостного права   

3) начало Русско-турецкой войны                                 

4) смерть Александра III 
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5. Требования подготовки и осуществления пролетарской революции, установления диктатуры пролетариата и 

построения  социалистического общества содержались в программе: 

1) РСДРП                              2) партии кадетов                 3) черносотенцев                  4) анархистов  

6. Автор Манифеста от 17 октября 1905 года – председатель Совета министров России 

1) С.Ю.Витте                                         2) И.Л.Горемыкин 

3) А.В.Булыгин                                     4)М.Т.Лорис-Меликов 

7. Шествие рабочих Санкт-Петербурга с петицией к царю 9 января 1905 года возглавил: 

1) Б.В.Савинков                  2) Н.И.Махно                     3) Г.А.Гапон                              4) Е.Ф.Азеф 
8. Целью столыпинской аграрной  реформы было: 

1) превратить Россию в республику 

2) создать слой зажиточных крестьян 

3) установить конституционно-монархический строй 

4) уничтожить крепостное право 

9. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) выход из общины более 2 миллионов крестьянских дворов 

2) переселение сотен тысяч крестьян из центральной России в Сибирь и на Дальний Восток 

3) упразднение помещичьего землевладения и передача земель крестьянам 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе 

10. К числу аграрных преобразований, проводившихся П.А. Столыпиным, относится: 

1) запрещение барщины 
2) упразднение Крестьянского банка 

3) ограничение крестьянской кооперации 

4) разрешение выхода из крестьянской общины с земельным наделом 

11. Расположите события революции 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. - 2 б. 

1) созыв II Государственной думы 

2) Декабрьское вооруженное восстание в Москве 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический» 

5) третьеиюньская монархия 

12. Прочтите отрывок из доклада министра Николаю II и укажите фамилию автора этого доклада. - 1 б. 
«При нашей бедности капиталов внутри страны, при необходимости значительную часть народных сбережений 

расходовать на государственные потребности, особенно на усиление боевой готовности и на развитие железных 

дорог, необходимый рост нашей ...промышленности может совершиться не иначе, как при непосредственном 

содействии иностранных капиталов». 

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. - 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ  

А) «Союз 17 октября»                                                      1)  Ю.О. Мартов  

Б) РСДРП                                                                           2)  В.М. Чернов  

В) Конституционно-демократическая партия               3)  А.И. Дубровин  
Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков   

                                                                                             5)  А. Н. Гучков 

А Б В Г 

    

 

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе из общины с сохранением его 

двора в деревне. - 1 б. 

15. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 

противоречивые, точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке:- 4 б. 

Россия накануне событий 1905 - 1907 гг. двигалась по прогрессивному пути социально-экономического 

развития, революционеры-демократы и либералы своей борьбой с властью лишь "раскачивали" 

российскую государственность и вовлекали в борьбу с ней народные массы 

 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, 

и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 
 Ответ запишите в следующем виде. 

Аргументы в подтверждение: 

1) … 

2) … 
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Аргументы в опровержение: 

1) … 

2) … 

 

2 ВАРИАНТ 

 

1. В каком году был создан военно – политический блок «Тройственный союз»? 
1) 1879 год;                            2) 1882 год;                      3) 1904 год;                      4) 1907 год. 

2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

1) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»; 

2) всеобщая мобилизация в России; 

3) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

4) забастовочное движение в Германии. 

 3. Верны ли следующие суждения о новейшем времени? 

А. В период новейшей истории конфликты и войны приобретают не только локальный, но и глобальный 

характер. 

Б. В новейшее время идет процесс становления абсолютной монархии во многих странах мира. 

1) верно только А                                             2) верны оба суждения  

3) верно только Б                                              4) оба суждения неверны 
4. Что было задачей первой русской революции: 

1) ликвидация крепостного права 

2) уничтожение остатков феодальной раздробленности, 

3) отмена условий Парижского мира         

4) уничтожение помещичьего землевладения 

5. Какое из политических движений начала XX века  характеризовалось консервативными представлениями? 

1) эсеры                2) кадеты                          3) октябристы             4) черносотенцы 

6. Первая русская революция ознаменовалась восстанием; 

1) на крейсере «Георгий - Победоносец» 

2) на броненосце «Потемкин» 

3) гарнизона Петропавловской крепости 
4) моряков Кронштадта 

7. Первая российская революция привела к: 

1) учреждению Государственного совета 

2) провозглашению России республикой 

3) созданию Государственной думы 

4) установлению конституционной монархии 

8. Реформы П. А. Столыпина характеризуются: 

1) ограничением помещичьего землевладения 

2) разработкой российской конституции 

3) отменой сословий 

4) разрушением общины 
9.  После третьеиюньского государственного переворота 1907 года, в период реакции выделившееся среди 

социал-демократов крыло отзовистов выступало за: 

1) отзыв депутатов от своей партии из Думы и перенесение акцента на нелегальные методы борьбы 

2) свертывание нелегальной деятельности партии и сосредоточение на парламентской деятельности 

3) примирение большевиков и меньшевиков во имя согласия в партии 

4) сочетание как легальных, так и нелегальных форм борьбы при сохранении революционной направленности 

партии 

10. К результатам реформ П.А.Столыпина не относится: 

1) ликвидация помещичьего землевладения 

2) увеличение в среднем на 10% посевных площадей 

3) увеличение на 35% хлебного экспорта 

4) широкое развитие кооперативного движения на селе                                                      
11. Расположите события 1905—1907 гг. в хронологической последовательности. Запишите цифры, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности. – 2 б. 

1) столыпинская аграрная реформа 

2) принятие манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» 

3) роспуск II Государственной думы 

4) создание Совета в Иваново - Вознесенске 

5) созыв I Государственной думы  
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12. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и напишите фамилию государственного деятеля, о 

котором идёт речь. – 1 б. 

«Он многое задумывал осуществить. "Дайте только 20 спокойных лет — и вы не узнаете России", — говорил 

премьер. Так это или не так, нам не дано узнать….Один из наиболее ярких премьер-министров России унёс с 

собой большинство своих планов и начинаний». 

13. Установите соответствие между партиями и их лидерами.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. – 2 б. 

НАЗВАНИЯ ПАРТИЙ                                                      ЛИДЕРЫ  

А) Союз Михаила Архангела                                           1)  Ю.О. Мартов  

Б) РСДРП(б)                                                                       2)  В.М. Чернов  

В) Партия конституционных демократов                       3)  В. И. Ленин 

Г) Партия социалистов-революционеров                       4)  П.Н. Милюков   

                                                                                             5)  В.М. Пуришкевич 

А Б В Г 

    

14. Напишите название участка земли, выделенного крестьянину при выходе его из общины с переселением из 

деревни на свой участок. – 1 б. 

15. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто 

противоречивые точки зрения. Ниже приведена одна из спорных точек зрения, существующих в исторической 

науке: - 4 б. 

 «Реформы П.А. Столыпина закладывали основы для стабильного развития русской деревни». 
 Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, 

и два аргумента, которыми можно опровергнуть её. 

 Ответ запишите в следующем виде. 

 Аргументы в подтверждение: 

1) ... 

2) ... 

 Аргументы в опровержение: 

1) ... 

2) ... 

 

Ответы к контрольной работе «Россия и мир в первой четверти ХХ века» 

№ 1 - вариант 2 - вариант. 

1 1 2 

2 2 3 

3 3 1 

4 1 4 

5 1 1 

6 2 2 

7 3 3 

8 2 4 

9 3 1 

10 4 1 

11  34215 42513 

12 С.Ю. Витте П.А Столыпин 

13 5142 5342 

14 отруб хутор 

15  1) Аргументы в подтверждение 

- активизация на рубеже XIX–XX вв. деятельности 

земской либеральной интеллигенции, направленной на 
пропаганду либеральных ценностей в российском 

обществе и критики самодержавной власти; 

- формирование в конце XIX – начале XX вв. в России 

«нового либерализма» как идеологической базы для 

развития одного из направления либеральной доктри-

ны в России в виде социал-реформизма; 

- активизация в конце XIX – начале XX вв. деятельно-

сти социалистов-революционеров, их переход к откры-

той революционно-террористической борьбе с 

1) Аргументы в подтверждение  
- реформы способствовали укреплению частной 

крестьянской собственности на землю 
(превращению крестьян в собственников земли); 

- Столыпин освободил хозяйственных крестьян 

от гнёта общины; 

- при нём была активизирована деятельность 

Крестьянского банка по выдаче крестьянам ссуд; 

- реформы ускорили переход части помещичьих 

земель в руки крестьян через куплю-продажу; 

- переселенческая политика позволяла решать 

проблему малоземелья крестьян в центральном 
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Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа. 

1 ВАРИАНТ 

1. Чем был вызван переход от политики «военного коммунизма» к нэпу? 

 1) глубоким экономическим кризисом в стране 

 2) стремлением большевиков к мировой революции 

3) попытками помещиков и буржуазии вернуть дореволюционные порядки 

4) необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени 

2. В чем состояла суть новой экономической политики?  
1) в расширении госсектора в экономике 

2) в создании многоукладной экономики  

3) в переходе к правовому государству 

 4) в демократизации всех сторон жизни общества 

3. К нэпу относится: 

1) всеобщая трудовая повинность          3) натурализация оплаты труда 

4) запрещение найма рабочей силы       4) свобода частной торговли 

4. Что произошло 30 декабря 1922 г.:  

1) была принята советская Конституция;     3) умер В.И.Ленин; 

2) закончилась Гражданская война;              4) был образован СССР 

5. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A) Г.М.Козинцев                                                          1)  наука 

Б) И.Дунаевский                                                           2) киноискусство 

B)  А.Ф.Иоффе                                                              3) музыка 

Г) М.Зощенко                                                               4)   архитектура 

                                                              5)   литература 

А Б В Г 

    

 

6. Началом сплошной коллективизации стал: 

1) 1927 г.       2) 1928 г.      3) 1929 г.      4) 1930 г. 

7. Какое событие произошло ранее других? 

 1) коллективизация сельского хозяйства 

 2) Кронштадтский мятеж 

самодержавием; 

- формирование в конце XIX – начале XX вв. социал-

демократической идеологии в России, активизация де-

ятельности социал-демократов в среде российского 

пролетариата с целью направить его борьбу на сверже-

ние существующего общественно-политического и 

экономического строя; 

- активизация в конце XIX – начале XX вв. деятельно-

сти национал-либеральной и национал-
революционной интеллигенции, направленной против 

существующего общественно-политического и эконо-

мического строя и разрешения «национального 

вопроса» в Российской империи. 

2) Аргументы в опровержение: 

- обострение противоречия между высокими темпами 

развития промышленного капитализма в России и тем-

пами развития сельскохозяйственного производства, с 

трудом переходящего на рельсы интенсивного 

развития, благодаря чему в России актуализировался 

крестьянский вопрос о земле; 
- обострение противоречия между бурно развиваю-

щимся рабочим классом страны и отечественной 

буржуазией, поддерживаемой властью; 

регионе; 

- столыпинские реформы позволяли решать 

проблему чересполосицы крестьянских земель; 

- в ходе реформ получила значительное развитие 

крестьянская кооперация; 

- выросла урожайность крестьянских земель, то-

варность крестьянских хозяйств; 

- реформа позволила некоторым беднейшим 

крестьянам продать свою землю и сменить род 
деятельности; 

  

2) Аргументы в опровержение: 

- выделившиеся из общины бедняки в большей 

части не нашли себе места в жизни и пополнили 

ряды люмпенов; 

- многие переселенцы на окраины империи вер-

нулись назад полностью разорившимися; 

- реформа вызвала в деревне противостояние 

между выделявшимися и остававшимися; 

- разрушался державшийся столетиями патриар-
хальный уклад, что не могло не сказаться на ста-

бильности в крестьянской среде. 
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3) образование СССР  

4) начало стахановского движения 

8. Первая Конституция СССР 

 1) подтверждала унитарное устройство государства 

2) устанавливала всеобщие демократические выборы  

3) закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства  

4) большую часть полномочий оставляла в ведении республик 

9.Что из указанного было одним  из результатов индустриализации  в СССР? 
1) отсутствие машиностроительной отрасли 

2) увеличение экспорта машиностроительной продукции 

3) создание  мощной  оборонной промышленности 

4) появление жесткой цензуры 

10. Что из перечисленного было одним из результатов  подписания в 1939 года советско-германского 

договора о ненападении? 

1) исключение СССР из Лиги Наций 

2) отсрочка нападения Германии на СССР 

3) вхождение СССР в Организацию Объединенных  наций 

4) отсрочка нападения Германии на Польшу 

11. В каком году произошло столкновение СССР и Японии у реки Халхин-гол: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 

12. Где советская делегация заявила следующее? «Российская делегация явилась сюда не для того, чтобы 

пропагандировать свои...теоретические воззрения, а ради вступления в деловые отношения с 

правительствами и торгово-промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и 

полного и безоговорочного признания». 

 1) на II Всесоюзном съезде Советов              3) на Генуэзской конференции 

2) на переговорах в Брест-Литовске               4) на конгрессе Коминтерна 

13. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого 

столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

                ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Новая экономическая 

политика 

1)Возвеличивание роли одного человека, приписывание ему при жизни 

влияния на ход исторического развития 

Б) Коллективизация 2) Добровольно объединение государственных образований в единое 

союзное государство 

В) Федерация 3) название внутренней политики советского государства, 

представлявшей попытку использования рыночных отношений для 
оживления экономики  

Г) Культ личности 4)Объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные 

коллективные социалистические хозяйства 

 

14. Достижение отечественной культуры 1920-х  

1) создание творческого объединения «Мир искусства» 

 2) открытие Большого театра 

 3) пьесы А.П. Чехова «Три сестры» и «Вишневый сад»  

4) фильмы С. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин» 

15. Кто из деятелей культуры поддержал советскую власть в 20-х гг.? 

 1) И.А. Бунин                                    3) С.С. Прокофьев 

2) Ф.И. Шаляпин                               4) В.В. Маяковский 

16. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области культуры 20-е 

гг.?  

1) реставрация памятников культуры  

2) введение закона об обязательном высшем образовании  

3) ослабление партийного контроля над духовной жизнью общества  

4) ликвидация неграмотности 

17. Как называется установленный государством обязательный платеж, взимаемый с крестьянских 

хозяйств? 

18. Как называлась международная революционная пролетарская организация, объединявшая 

компартии разных стран? 

19. Сборник публицистических статей, опубликованных в Праге в 1921 г. представителями русской 

эмиграции, получил название ____________. 

 

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 
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Укажите, кто имел право носить данный значок? 
1) члены Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи 

2) юные пионеры 

3) коммунисты 

4) октябрята 

 

 2 ВАРИАНТ 

 

1. Переход от политики военного коммунизма к нэпу объяснялся необходимостью: 

 1) победить в Гражданской войне  

2) реализовать на практике идеи марксизма  

3) в кратчайшие сроки создать командную экономику  

4) преодолеть политический кризис власти большевиков 

2. В чем состояла суть новой экономической политики? 

 1) в ускорении темпов промышленного переворота 

 2) в запрещении частной собственности 

 3) в демократизации политического режима  

4) в переходе от командных методов управления экономикой к рыночным 

3. Главное содержание советской внешней политики в 1920-е гг. составляло стремление:  

1) к преодолению дипломатической изоляции  

2) к созданию единого антифашистского блока 

 3) к разрыву отношений с капиталистическими странами  

4) к конфронтации с Германией и Японией 

4. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферой их деятельности. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите 

в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ                                                     СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

A Л.Орлова                                                                         1) наука 

Б) Д.Фурманов                                                                    2) киноискусство 

B) Н.И. Вавилов                                                                  3) музыка 

Г) Д.Кабалевский                                                                4) архитектура 

            5) литература 

А Б В Г 

    

5. В каком году СССР присоединил прибалтийские республики? 

1) 1925 г.                                                          3) 1935 г. 

2) 1930 г.                                                          4) 1940 г. 

6. Какое событие произошло позже  других? 

1) переход к нэпу                                 3) начало индустриализации в СССР 

2) принятие СССР в Лигу наций                4) смерть В.И.Ленина 

7. Конституция СССР 1936 г. 

1) провозгласила победу государственной и колхозно-кооперативной собственности 

2) уничтожение гражданских свобод 

3) свободу предпринимательства 

4)переход власти в руки множества партий 

8.Что из указанного было одним  из результатов коллективизации   в СССР? 

1) создание мощной  оборонной промышленности 

2) создание коллективных хозяйств с целью накопления средств для нужд индустриализации 

3) введено всеобщее начальное образование 

4) дипломатическая поддержка Германией СССР 

9. Когда произошло столкновение Красной Армии с японской армией у озера Хасан: 

 1) 1938 г.              2) 1939 г.               3) 1940 г.             4) 1941 г. 
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10. В ходе советско-финской войны 1939 – 1940 гг. 

1) советские войска не смогли преодолеть «линию Маннергейма»; 

2) Англия, Франция и США заявили о невмешательстве в конфликт; 

3) Германия оказала военную помощь Советскому Союзу; 

4) Англия и Франция оказали помощь Финляндии самолетами и артиллерией; 

11. Какой документ содержит приведенные слова? « Германское государство и РСФСР взаимно 

отказываются от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков... 

Равным образом обе стороны отказываются от возмещения невоенных убытков, причиненных 

гражданам одной стороны  посредством так называемых исключительных военных законов и 

насильственных мероприятий государственных органов другой стороны».  

1) Рапалльский договор                         3) Договор об образовании СССР 

2) Брестский мир                                    4) манифест конгресса Коминтерна 

12. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждому элементу первого 

столбца подберите  соответствующий элемент второго столбца. 

         ПОНЯТИЯ                           ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Военный коммунизм 1) различные меры принуждения, применяемые государством по 

политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, 

Б) Индустриализация 2) Установленный государством обязательный платеж, взимаемый с 

крестьянских хозяйств 

В) Продналог 3) Экономическая политика советской власти в годы гражданской войны 

Г) Репрессии 4) процесс создания крупного машинного производства во всех отраслях 

народного хозяйства и особенно в промышленности 

13. Достижение отечественной культуры 1920-х  

1) создание союза писателей   

2) проведение «Русских сезонов» в Париже       
3) принятие декрета  «О ликвидации неграмотности» 

4) строительство Ярославского вокзала Шехтелем 

14. Кто из деятелей культуры покинул Советскую Россию после прихода большевиков к власти? 

 1) В.В.Кандинский                          3) К.С.Петров -Водкин 

2) К.Э.Циолковский                         4) В.В. Маяковский 

15. Что было одним из важных направлений внутренней политики государства в области культуры 30-е 

гг.?  

1) формирование одного направления в искусстве – социалистического реализма 

2) расширение стилей и направлений в искусстве 

3) появление нового художественного объединения «Мир искусства» 

4) превращение исторической науки  в ведущую отрасль научного знания 

16.Что из названного стало последствием коллективизации в начале 1930-х гг.? 
1) прекращение вывоза зерна за границу 

2) значительное улучшение материальных условий жизни крестьян 

3) резкое повышение урожайности сельскохозяйственных культур 

4) отчуждение крестьян от собственности и результатов труда 

17. Изменения в духовной жизни общества, осуществленные в СССР в 20—30-е гг. ХХ в., получили 

название ________________ революция». 

18. Напишите термин. Как назывался процесс установления дипломатических отношения СССР в 1923-

1924 гг. с Афганистаном, Великобританией, Ираном и т.д. 

19. В период коллективизации сельского хозяйства в ССР получил значительное распространение 

термин, обозначающий зажиточного крестьянина, единолично ведущего хозяйство. 

20.Рассмотрите изображение и выполните задание. 
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Укажите событие, которому посвящен данный плакат. 

1) новая экономическая политика                          3) гражданская война 

2) коллективизация                                                  4) политика военного коммунизма 

Ответы к работе  

Вариант I. 

1. 1 

2. 2 

3. 4 

4. 4 

5. 2314 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 2 

11. 2 

12. 3 

13. 3421 

14. 4 

15. 4 

16. 4 

17. Продналог 

18. Коминтерн 

19. Смена вех 

20. 2 

 

 

Вариант II. 

1. 4 

2. 4 

3. 1 

4. 2513 

5. 4 

6. 2 

7. 1 

8. 2 

9. 1 

10. 1 

11. 1 

12. 3421 

13. 3 

14. 1 

15. 1 

16. 4 

17. Культурная революция 

18. «полоса признания» 

19. Кулак 

20. 2 

11 класс 

Входная контрольная работа.  

1 ВАРИАНТ 

1. Какое из событий произошло раньше? 

1) начало русско-японской войны                    2) денежная реформа С.Ю.Витте 

3) «Кровавое воскресенье»                                4) созыв I Государственной думы. 
2. С аграрными преобразованиями П.А.Столыпина в начале ХХ в. связано понятие  

1) барщина                                                           2) отрезки 

3) хутора                                                              4) уставные грамоты 

А3. Брестский мир был подписан  

1) в марте 1917 г.                                                 2) в мае 1917 г. 

3) в марте 1918 г.                                                 4) в мае 1921 г. 

4. Какие из перечисленных ниже произошли в период Гражданской войны (1918-1920 гг.)? 
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А) мятеж Чехословацкого корпуса 

Б) разгром войск П.Н.Врангеля в Крыму 

В) установление большевиками всеобщей трудовой повинности 

Г) убийство Г.Е.Распутина 

Д) создание Совета Народных Комиссаров 

Е) переход к новой экономической политике (нэпу) 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ             2) АДЕ             3) БГД                 4) ВГЕ 
5. План объединения советских республик в результате их вхождения в состав РСФСР, предложенный 

И.В.Сталиным, получил название  

1) автономизации                                2) федерализации        

3) советизации                                     4) коллективизации 

6. Как, согласно Конституции СССР 1924 г., назывался высший орган законодательной власти СССР? 

1) Совет Народных Комиссаров                2) Всесоюзный съезд Советов 

3) Совет Союза                                            4) Съезд народных депутатов СССР 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите, о каком событии Великой Отечественной войны идёт речь. 

«Итогом оборонительного сражения следует, на мой взгляд, считать поражение танковых соединений врага, в 

результате чего возникло особо благоприятное для нас соотношение сил по этому роду войск. В значительной 

степени способствовал тому выигрыш нами крупного танкового сражения южнее Прохоровки… Мне довелось 

быть свидетелем этого поистине титанического поединка двух стальных армад (до 1200 танков и самоходных 
артиллерийских установок) 12 июля». 

1) битве на Орловско-Курской дуге                         2) битве за Москву 

3) форсировании Днепра                                           4) Сталинградской битве 

8. Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны характеризовалось 

1) действием малочисленных партизанских отрядов 

2) участием в борьбе только взрослого населения 

3) распространением действий на всей территории, оккупированной фашистами 

4) отсутствием координации деятельности отдельных отрядов из центра 

9. Издание И.В.Сталиным приказа №227 «Ни шагу назад!» от 28 июля 1942 г. было вызвано угрозой 

1) захвата фашистами Крыма                                   2) выхода фашистов к Уралу с юга 

3) нового прорыва фашистов под Москвой            4) выхода фашистских армий к Волге 
А10. Что из названного было одним из последствий победы СССР в великой Отечественной войне и во Второй 

мировой войне7 

1) создание военных баз в Средиземном море 

2) присоединение к СССР части территории Турции 

3) вхождение СССР в число ведущих стран мира 

4) укрепление партнерских связей СССР со странами Запада 

Часть 2 

11. Установите соответствие между фамилиями исторических лиц, представлявших разные стороны, 

противостоящих друг другу в конкретных исторических событиях, ситуациях. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А) М.В. Фрунзе 1) П.Н. Врангель 

Б) Л.П. Берия 2) Л.Г. Корнилов 

В) В.М. Молотов 3) Н.С. Хрущёв 

Г) А.Ф. Керенский 4) И. фон Риббентроп 

 5) Н.И. Бухарин 

 

А  Б  В  Г  

    

 

12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) военный конфликт Японии и СССР на озере Хасан 

2) начало Великой Отечественной войны 

3) начало Второй мировой войны 

4) вступление СССР в Лигу Наций 

5) Московская битва 
6) начало стахановского движения 
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13. Прочтите отрывок из декрета Совнаркома и напишите сокращенное название политики Советского 

государства, в годы которой появился этот декрет. 

«Разрешается свободный обмен, покупка и продажа остающихся у населения после выполнения натурального 

налога продуктов сельского хозяйства. Право обмена, покупки и сбыта распространяется также на изделия и 

предметы кустарной и мелкой промышленности…» 

Ответ: ______________________ 

14.  

 
  
Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 

15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) Л.Г. Корнилов    2) Николай II         3) Ф. Рузвельт            4) И.В. Сталин  

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности 

по каждому из названных направлений. 

2 ВАРИАНТ 

1.Какие из перечисленных событий произошли в царствование Николая II? 

А) создание законосовещательного Государственного совета 

Б) Московское декабрьское вооружённое восстание 

В) учреждение должностей земских начальников 
Г) издание циркуляра «о кухаркиных детях» 

Д) третьеиюньский переворот 

Е) издание указа о праве крестьян на свободный выход из общины с наделом 

Укажите верный ответ. 

1) АБД               2) АВЕ               3) БДЕ             4) ВГД 

2. Зубатовщиной в начале ХХ в. называли 

1) создание рабочих организаций под контролем полиции 

2) акции эсеровских боевиков против царских чиновников 

3) выступления крестьян, захватывавших помещичьи земли 

4) деятельности религиозных сект 

 
3. На II Всероссийском съезде Советов в октябре 1917 г. произошло принятие  

1) Декларации прав народов России           2) Декрета о запрете партии кадетов 

3) Декрета о рабочем контроле                    4) Декрета о земле 

4. Восстание в Кронштадте под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!» произошло 

1) в 1918 г.                              2) в 1919 г. 

3) в 1920 г.                              4) в 1921 г. 

5. Что из названного было характерно для политики «военного коммунизма»»? 

1) введение всеобщей трудовой повинности             2) замена продразвёрстки продналогом 
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3) поощрение кооперации                                            4) использование материальных стимулов к труду.  

6. Одной из причин форсированной индустриализации в СССР была необходимость 

1) преодолеть технико-экономическую отсталость от ведущих стран Европы и Северной Америки 

2) восстановить довоенный уровень промышленного производства 

3) провести обновление крестьянских хозяйств 

4) ограничить приток иностранного капитала 

7. Курс на сплошную коллективизацию сельского хозяйства означал 

1) создание агрогородов в сельском хозяйстве          2) передачу всей земли совхозам 
3) массовое переселение в деревню рабочих             4) объединение единоличников в колхозы. 

8. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала А.М. Василевского и укажите, о каком сражении в нём идёт 

речь. 

«Итоги октябрьских событий были очень тяжелы для нас. Армия понесла серьёзные потери. Враг продвинулся 

почти на 250 км. Однако достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось… Разгромом 

гитлеровцев завершился первый этап на пути к полной и окончательной победы над фашистской Германией». 

1) Смоленское сражение                           2) Московская битва 

3) прорыв блокада Ленинграда                4) Сталинградская битва 

9. Тегеранская конференция лидеров трёх держав состоялась в 

1) 1941 г.       2) 1943 г.             3) 1944 г.             4) 1945 г.  

10. К причинам, обусловившим быструю перестройку советской экономики на военный лад в 1941-1942 гг., 

относится 
1) использование труда немецких и других военнопленных 

2) разрешение частной собственности в деревне 

3) помощь союзников армейскими подразделениями 

4) плановый характер управления экономикой 

Часть 2 

11. Установите соответствие между политическими партиями в России в начале ХХ в. и фамилиями их 

лидеров. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

ПАРТИИ ЛИДЕРЫ 

А) кадеты 1) В.М. Чернов 

Б) октябристы 2) Г.В. Плеханов 

В) эсеры  3) П.Н. Милюков 

Г) социал-демократы 4) А.И. Гучков 

 5) В.М. Пуришкевич 

 

А  Б  В  Г  

    

 

12. Расположите следующие события в хронологической последовательности. 

Запишите буквы, которыми обозначены эти события, в правильной последовательности. 

1) пакт Молотова - Риббентропа 

2) переход к индустриализации 

3) начало операции «Багратион» 

4) операция в Пёрл-Харбор 

5) переход к нэпу 

6) «великий перелом» в деревне 

13. Прочтите отрывок из речи М.И. Калинина на одном из съездов Советов и напишите название события, о 
котором он говорил. 

«Самое трудное – положить начало, заложить фундамент. И сегодня четыре советские самостоятельные 

республики заложили фундамент. Я уверен, что успех начатого нами дела, при поддержке трудящихся, 

обеспечен». 

Ответ: ___________________________ 

14. 
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Укажите год и название военной операции, обозначенной на схеме. 

Ответ: ________________ 

 

15. Ниже даны четыре исторических деятеля. Выберите из них ОДНОГО и выполните задание. 

1) П.А. Столыпин     2) В.И. Ленин            3) У. Черчилль            4) Г.К. Жуков 

Укажите время жизни исторического деятеля (с точностью до десятилетия или части века). Назовите не менее 

двух направлений его деятельности и дайте их краткую характеристику. Укажите результаты его деятельности 

по каждому из названных направлений. 

Ответы к входной контрольной работе  
1 вариант  

1 -2 

2 -3 

3 -3 

4 -1 

5 -1 

6 -2 

7 -1 

8 -3 

9 -4 

10- 3 
 

11 -1542 

12 -461325 

13- нэп 

14 -1942 г., операция «Уран» 

2 вариант  

1- 3 

2 -1 

3- 4 

4- 4 

5 -2 

6 -1 
7 -4 

8- 2 

9 -2 

10- 4 

 

11 -4312 

12 -526143 

13 -образование СССР 

14 -1944 г., операция «Багратион» 
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15------- 

Критерии оценивания: 
Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа 

Часть А 

1. С историей принятия письменного свода законов Русского государства связана дата 

а/882 г.    б/945 г.   в/1072 г.    г/1097 г. 

2. Ранее других произошло событие 

а/призвание варягов    б/начало правления Ярослава Мудрого    в/начало правления княгини Ольги      

г/создание «Русской Правды» 

3. Когда начала править в России династия Романовых? 

а/1603 г.     б/1613 г.       в/ 1645 г.        г/ 1676 г. 

4. Последний дворцовый переворот в России произошёл в 

а/1762 г.     б/1796 г.     в/1801 г.               г/1825 г. 
5.  Какое из перечисленных событий произошло раньше других? 

а/воцарение АлександраIII   б/восстание декабристов   в/ Синопское сражение   г/земская реформа. 

6. Верховная законодательная власть в Древнем Новгороде принадлежала 

а/князю   б/вечу   в/Совету господ (бояр)   г/посаднику. 

7. Наследственное земельное владение в Древней Руси называлось 

а/ земщиной   б/ вотчиной   в/ слободой    г/ поместьем. 

8. Что на Руси называлось «урочными летами»? 

а/ срок розыска беглых крестьян     б/ период правления «семибоярщины» 

в/ срок, на который  была введена опричнина    г/годы, в которые запрещался переход крестьян. 

9. Кто из перечисленных лиц в первой четверти XIX века был автором созыва Государственной думы? 

а/ А.Аракчеев    б/П.Пестель    в/М.Сперанский    г/К.Победоносцев. 
10. Наследственное земельное владение в Древней Руси называлось 

а/ земщиной   б/ вотчиной   в/ слободой    г/ поместьем. 

11. Возникновение самостоятельных политических центров на Руси в XII-XIII вв. было результатом 

а/нашествия монголо-татар     б/упадка феодального хозяйства    в/политической раздробленности     

г/складывания товарного хозяйства. 

12. Памятник русской культуры конца XIV – начала XV в.: 

а/фрески Феофана Грека;      б/белокаменный кремль в Москве     в/церковь Покрова на Нерли       г/Софийский 

собор в Киеве. 

13. Какое событие произошло в1612 г.? 

а/освобождение Москвы от поляков     б/возвращение из плена патриарха Филарета     в/введение нового налога 

- пятинной деньги     г/начало формирования полков нового строя. 
14. В результате принятия Петром I  указа о престолонаследии  

а/монарх избирался на собрании высшей знати     б/наследник престола назначался царствующим монархом     

в/наследник престола приглашался из-за границы     г/престол наследовался только по мужской линии. 

15. К каким результатам для России привела внешняя политика Екатерины II? 

а/ утрате побережья Балтики     б/присоединение Северного Причерноморья 

в/присоединение Средней Азии   г/утрате Крыма. 

16. Одной из причин поражения выступления декабристов было: 

а/ поддержка Николая I  лейб-гвардии Московским полком 

б/ неявка на сенатскую площадь К.Рылеева 

в/ пассивная тактика декабристов 

г/ совместные действия великих князей Михаила и Константина против декабристов. 

17. Сущность политики протекционизма, проводившейся русским правительством в XVIIIв., заключалась в 
а/покровительстве государства по отношению к отечественной промышленности и торговле; 

б/ усилении эксплуатации колоний; 

в/замене золота и серебра на бумажные деньги; 

г/ предоставлении иностранным предпринимателям равных возможностей с отечественными. 

18. Какой ряд дат связан с русско0турецкими войнами? 

а/1877 г.,1878 г.     б/1801 г.,1802 г.     в/1875 г., 1876 г.      г/1840 г. 1841 г. 

19. Укажите имя исторического деятеля, о котором идет речь в тексте. 
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«Хотя обе его первые большие марксистские работы «Социализм и политическая борьба» и «Наши 

разногласия» безусловно носили программный характер, возвещая о рождении нового, социал-

демократического направления в русской революционной мысли, это не снимало с повестки дня вопроса о 

подготовке социального программного документа группы «Освобождение труда». За выполнение этой 

ответственной задачи он и взялся…» 

а/М.А.Бакунин     б/Г.В.Плеханов    в/А.И.Желябов    г/С.Г.Нечаев. 

20. Скульптор И.П.Мартос  был автором памятника 

а/Александру Невскому      б/Кириллу и Мефодию     в/Минину и Пожарскому     г/Владимиру Мономаху.  

Часть В 

21. Заполните таблицу, используя представленные в приведенном ниже списке данные. 

реформа дата реформатор 

а 1837-1841 б 

земская в Н.А.Милютин 

г 1887 д 

военная е Д. Милютин 

1/1874 г.   2/Александр III    3/реформа государственной деревни      4/1839-1843     5/С.Уваров     6/Е.Канкрин     

7/1864      8/ реформа просвещения («О кухаркиных детях»)    9/П. Киселев. 

2. Соотнесите понятия и их определения 

А. смерд                 1) сбор дани с покорённых племён 

Б. полюдье             2) штраф 

В. холоп                 3) свободный общинник 

Г. вира                   4)  представитель практически бесправной категории людей на Руси 

3. Расставьте события Отечественной войны 1812 года в хронологической последовательности, начиная с 

самого раннего: 

А. Вторжение Наполеоновской армии в Россию;  
Б. Изгнание Наполеоновской армии из России; 

В. Сражение под Малоярославцем; Г. Тарутинский манёвр; Д. Совет в Филях;  

Е. Бородинское сражение. 

4. Какие три положения характеризуют кризис крепостнической системы во второй половине XVIII века? 

а/резкое падение промышленного производства     б/увеличение барщины и оброка     в/низкая покупательная 

способность крестьян     г/обезземеливание крестьян     д/разрушение натурального характера помещичьего и 

крестьянского хозяйства     е/отмена бумажных денег. 

5. Установите соответствие между именами деятелями культуры и их произведениями6 

Деятель культуры Произведение 

а/Б. Расстрелли 1/балет «Лебединое озеро» 

б/И.С.Тургенев 2 «Повесть временных лет» 

в/И.Шишкин 3/ Зимний дворец 

г/П.И.Чайковский 4/ «Утро в сосновом лесу» 

 5/ «Отцы и дети» 

 

Методические материалы 

В современных условиях, приоритетным направлением работы каждой школы является повышение 

качества образования через использование современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. В том числе и на уроках обществознания. 

Поэтому современный педагог должен в совершенстве владеть знаниями в области педагогических 

технологий и успешно применять их на своих уроках для достижения педагогических задач. Наиболее 

распространенные технологии, применяемы на уроках обществознания: 

- Технология проектного обучения. 

Проектная деятельность – это последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией результатов. 

Данная технология предполагает использование исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, а также интегрирование знаний из разных областей. 

 Технология проектов подходит для обучающихся, интересующихся исследовательской и проектной 

деятельностью, а также для одаренных обучающихся.  

Проектная технология на уроке обществознания позволяет строить обучение на активной основе, 

через целенаправленную деятельность обучаемого, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он 
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превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно учится и активно влияет на содержание 

собственного образования.  

Виды проектов разнообразны. Выделяют четыре основные категории:  

- информационный и исследовательский проект;  

-обзорный проект;  

-продукционный проект;  

-проекты инсценировки.  

Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс более увлекательным для 

учащихся: самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоретическое обоснование или овладения 

теми или иными умениями и навыками для собственного совершенствования.  

- Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил учения и преподавания с учетом логики 

развития мыслительных операций и закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся. В данном 

обучении процесс принятия и усвоения новых знаний рассматривается как процесс решения задач и вопросов, 

стоящих на пути. 

Цель проблемного обучения широкая – усвоение не только результатов научного познания, но и самого 

пути процесса получения этих результатов; она включает формирование познавательной самостоятельности 

ученика и развитие его творческих способностей, овладение системой знаний, умений, навыков, формирование 

мировоззрения. 

Проблемные задачи невозможно решить, не изучив теоретический материал, не продумав его, не 

проанализировав, на них нет готовых ответов в учебнике. 

Решение проблемы – это исследование, поиск через сравнение, причинно-следственную связь, через 

доказательства к умению отстаивать свою точку зрения, через сопоставление фактов – делать выводы, 

анализировать, от анализа исторических событий к логическому мышлению. 

Сложность проблемной ситуации (степень проблемности) во многом определяется уровнем знаний 

обучаемых, поэтому при широком использовании рассматриваемых методов необходимо в процессе всего 

обучения повышать сложность проблем. 

Так, могут быть следующие варианты проблемных ситуаций (по возрастанию степени проблемности): 

– обучаемые получают всю необходимую информацию; 

– обучаемые получают не всю информацию, необходимы дополнительный анализ, сбор недостающих 

данных преподавателем или самостоятельно); 

– обучаемым бегло обрисовывается ситуация и выдается минимальная информация, помимо сбора 

дополнительной информации, для решения задачи от обучаемых требуются профессиональное мышление, 

интуиция. 

В любом случае для решения проблемных ситуаций обучаемые должны иметь определенную систему 

знаний, определенное количество информации. Отсюда следует, что проблемное обучение не должно 

противопоставляться традиционному. 

Важным в рассматриваемых методах является форма создания ситуаций. 

Она может быть в форме: 

– словесного описания (устно или письменно); 

– графического изображения (схемы, диаграммы); 

– фрагментов из видеофильма и т. д. 

Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, повышения интереса и 

активности в процессе обучения выгоднее использовать (придумывать) различные по своему внутреннему 

характеру проблемные ситуации: 

1) ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе, и неправильных и необходимо 

выбрать наиболее правильное, оптимальное решение; 

2) ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения ввиду недостатка данных; 

3) ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство противоположностей; 

4) ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей парадоксальностью и 

необычностью; 

5) ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предложение о возможности новой 

закономерности, новой или оригинальной идеи, что вовлекает обучаемых в активный поиск; 
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6) ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность какой-либо идеи, какого-либо 

проекта, решения; 

7) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся опыт и представления. 

Структура проблемного урока, представляющая собой сочетание внешних и внутренних элементов 

процесса обучения, создает возможность управления самостоятельной учебной деятельностью ученика. 

Методы обучения: 1) монологический (метод монологического изложения), 2) показательный (методы 

наглядности), 3) диалогический (метод диалогического изложения), 4) эвристический (метод эвристической 

беседы), 5) исследовательский (метод исследовательских заданий), 6) программированный (метод программных 

заданий), 7) проблемный и другие. 

Средства обучения: изобразительная наглядность (доска, репродукции, видеофильмы, фотографии), 

условно-графическая наглядность (диаграммы, графики, таблицы, карты), предметная наглядность (музейные 

экспонаты, макеты). Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная, в парах. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

Входная контрольная работа 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

1. Добровольная автономия человека в природной среде характеризуется: 

а) Неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию; 

б) Новой приключенческой обстановкой; 

в) Тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием некоторых орудий для 

обеспечения жизнедеятельности. 

2. Как называется Основной Закон РФ? 

а) УК РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах. 

3. Каким из ниже перечисленных правил рекомендуется воспользоваться при возвращении домой в 

вечернее время с тренировки или дополнительных занятий? 

а) Пойду кротчайшим путем через дворы; 

б) Буду идти по освещенному тротуару ближе к краю дороги; 

в) Воспользуюсь попутным транспортом. 

 4. Националистический терроризм – это …? 

а) Выступает против социально-политической системы государства в целом, или отдельных сторон его 

деятельности, или конкретных политических личностей; 

б) Основывается на межэтнических конфликтах; 

в)  Проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных вероисповеданий. 

5. Государственная противопожарная служба входит в …? 

а) РСЧС 

б) МЧС 

в) ГО ЧС  

Ключи: 

Часть А 

1  -в  

2  -  б 

3  -  б 

4-   б 

5  -  б 

 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 

5 б. – «5» 

4 б. – «4» 

3 б. – «3 

0-2 б. – «2» 
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Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 –А 5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

1. В каком режиме РСЧС изучает состояние окружающей среды и прогнозирует ЧС? 

а) Повседневной деятельности 

б) Повышенной готовности 

в) ЧС 

2. Какие поражающие факторы ядерного оружия? 

а) Массовые поражения людей, животных и растений АХОВ; 

б) Электромагнитный импульс 

в) Волна прорыва. 

3. Какое назначение аптечки индивидуальной (АИ-2)? 

а) Для оказания первой медицинской помощи; 

б) для оказания реанимационного цикла; 

в)  для оказания само-и взаимопомощи для предотвращения последствий воздействия поражающих факторов. 

4. Какие СИЗ предназначены для защиты кожи? 

а) Защитный комбинезон, плащи и накидки из прорезиненной ткани; 

б) Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной ткани; 

в) Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки. 

5. Кто проводит плановые эвакуации в общеобразовательных учреждениях? 

а) Директор школы; 

б) Учитель, назначенный директором специальным приказом; 

в) Завуч по ВР. 

Часть В. При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов.  

В. Как правильно оказать в домашних условиях первую помощь при отравлении алкоголем? Из 

предложенных вариантов выберите необходимые действия и определите их очередность: 

а) измерить пострадавшему температуру; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) промыть пострадавшему желудок; 

д) на область желудка положить грелку; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Ключи:  

Часть А 

1  -а  

2  -  б 

3  -  в  

4-   а 

5  -  б 

Часть В. в, г, е 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 

8 б.    –  «5» 

7-6 б. – «4» 

5-4 б. – «3 

0-3 б. – «2» 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

Часть А. При выполнении заданий части (А1 –А 5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

1. Что такое алкоголь? 

а) Это внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все системы и органы человека; 

б) Это этиловый спирт, вызывающий эйфорию; 
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в)  Это пристрастие к наркотическим веществам. 

2. Кто в соответствии с Конституцией является подчиненным верховного главнокомандующего ВС РФ? 

а) министр обороны; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

3. Как называется самый малочисленный вид войск Российской Федерации? 

а) Ракетные войска стратегического назначения;       

б) Воздушно-космические силы; 

в) Сухопутные войска. 

4. Внутренние войска входят в …. 

а) Военно - морского флота; 

б) Сухопутных войск; 

в) других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации). 

5. К инфекциям дыхательных путей относятся:? 

а) холера, полиомиелит, дизентерия 

б) малярия, чума, сыпной тиф; 

в)  грипп, ангина, дифтерия . 

Часть В. При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов. 

В. Соотнесите Дни воинской славы России: 

Дата А. 18 апреля Б. 10 июля В. 21 сентября Г. 24 декабря 

Событие 1. 

День взятия 

турецкой крепости 

Измаил русскими 

войсками(1790) 

2 

День победы русских 

полков над 

монголдо-

татарскими войсками 

в Куликовской битве 

(1380). 

3 

День победы русских 

воинов над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере 

(1242) 

4 

День победы русской 

армии над шведами в 

Полтавском сражении 

(1709) 

 

А Б В Г 

 3  4  2  1 

Часть С. 

Часть С.  При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов.  

 Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации: 

а) Военно-Морской Флот (ВМФ); 

б) Войска противовоздушной обороны (ПВО);  

в) Воздушно-космические силы (ВКС); 

г) Сухопутные войска (СВ);  

д) Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): 

е) Воздушно десантные войска (ВДВ). 

Ключи: 

Часть А 

1  -б  

2  -  а 

3  -  б 

4-   в  

5  -  в  

 

Часть В. 

В. 3 4 2 1 

С. а,в.г 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 
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12-11 б. – «5» 

10- 8 б. – «4» 

7-5 б. – «3 

0-4 б. – «2» 

 

11 класс 

Входная контрольная работа 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

1. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются определенные 

льготы. Это: 

а) По налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области образования и 

культуры, по перевозкам, за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных 

конфликтах. 

б) По налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-семейного 

законодательства, льготы в области здравоохранения, в области образования, по перевозкам, за службу в 

отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах. 

в) За службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах. 

  по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области образования и 

культуры, в области материальной и уголовной ответственности, по перевозкам. 

2. Что представляет собой военная служба? 

а) Особый вид наказания граждан РФ. 

б) Военная служба имеет приоритет перед другими видами госслужбы, осуществляется только на воинских 

должностях в армии и на флоте 

в) Особый вид государственной службы граждан РФ. 

  3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 4. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: 

а) До 1 месяца, но не чаще 1 раза в 5лет 

б) До 2-х месяцев, но не чаще 1 раза в 3 года 

в) До 3-х месяцев, но не чаще 1 раза в 4года 

  5. Военная служба исполняется гражданами: 

а) Только в ВС РФ 

б) В ВС РФ, пограничных войсках и в войсках ГО 

в) В ВС РФ, других войсках. органах и формированиях. 

Часть В. При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов.  

В. Призыв на военную службу проводится: 

а) с 1.04 по 30.06; 

б) с 01.01 по 31.03;  

в) с 01.06 по 31.08; 

г) с 01.10 по 31.12;  

д) с.01.09 по 31.12. 

Ключи:  

Часть А 

1  -а  

2  -  в  

3  -  б 

4-   б 

5  -  в  

Часть В.  в. а, г 

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 
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8-7 б. – «5» 

6-5 б. – «4» 

4-3 б. – «3 

0-2 б. – «2» 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

 1. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

а) Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою 

б) Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих 

в) Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

  2. Граждане РФ проходят военную службу: 

а) По призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

б) Только в добровольном порядке (по контракту) 

в) Только по призыву, по достижении определенного возраста 

  3. Под увольнение с военной службы понимается: 

а) Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах ВС РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах. 

б) Снятие военнослужащего со всех видов довольствия 

в) Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

  4. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

а) Действия военнослужащих при ведении военных операций 

б) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии 

в) Основы ведения боевых действий 

  5. Что такое оборона РФ? 

а) Военные законы 

б) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению 

готовности государства к вооруженному нападению на противника. 

в) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению 

готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

г) Военные учереждения. 

Часть В. При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов.  

В .Укажите порядок остановки артериального кровотечения.  

а) наложить  жгут или закрутку; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) пальцевое прижатие сосуда; 

д) написать записку с временем наложения жгута; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

Ключи:  

Часть А 

1  -а  

2  -  а 

3  -  а 

4-   б 

5  -  в  

Часть В.   г, а, д, е. 

Критерии оценивания:  

Каждое задание оценивается 1 баллом. 

8-7 б. – «5» 

6-5 б. – «4» 

4-3 б. – «3 

0-2 б. – «2» 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  
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Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А5) из предложенных Вам вариантов выберите верный. 

1. Влияние психоактивных веществ на организм человека: 

а) Психическая зависимость, физическая зависимость, изменение чувствительности 

б) Психическая зависимость, физическая зависимость, социальная зависимость 

в) Психическая зависимость, физическая зависимость. 

2. В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

а) При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

б) При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания 

в) При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.. 

 3. Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании первой помощи?  

а) Разрешено 

б) Запрещено 

в) Разрешено в случае крайней необходимости. 

 4. Нравственно-правовая норма поведения военнослужащего это: 

а) патриотизм; 

б) героизм; 

в) воинский долг. 

 5. В каком возрасте призывают мужчин на военную службу в Российскую армию? 

а) От 16 до 18 лет 

б) От 18 до 27  лет 

в) От 20 до 32 лет. 

Часть В. При выполнении заданий части (В) выберите несколько правильных ответов.  

В. Соотнесите состав военнослужащих и воинские звания: 

Состав 

военнослужащих 

А. Солдаты  Б. Младшие 

офицеры 

В. Старшие офицеры Г. Высшие офицеры 

Воинские звания 1. 

Подполковник 

2 

Генерал-лейтенант 

3 

Ефрейтор 

 

4 

Старший лейтенант 

 

А Б В Г 

  3    4    1     2 

Ключи:  

Часть А 

1  -а  

2  -  в  

3  -  б 

4-   в  

5  -  б 

Часть В.  

А Б В Г 

  3    4    1     2 

   

Часть С. 

1. Строевой устав. 

2. Дисциплинарный устав. 

3. Устав внутренней службы. 

4. Устав гарнизонной, комендантской и караульных служб.  

Критерии оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 

10 б. – «5» 

9-8  б. – «4» 

7-6 б. – «3 
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0-3 б. – «2» 

Обществознание 

10 класс 

Входная контрольная работа  

1 ВАРИАНТ 

1 Что является функцией исполнительной власти? 

1)  создание законов     

 2) разработка государственного бюджета   

3) осуществление правосудия  

 4) разработка предвыборных программ 

 

2 Отличительным признаком абсолютной монархии является 
1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) передача власти по наследству 

3 К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти   3) деятельность по поддержанию 

общественного порядка    4) суверенитет государства 

 

4 Найдите организацию гражданского общества: 

1) министерство связи и массовых коммуникаций.. 2) ассоциация любителей русской классической литературы  3) 

отдел по борьбе с организованной преступностью  4) нотариат 

5 К органам местного самоуправления относят 
1) сход граждан  2) городское поселение 3)сельское поселение 4) городской округ 

6 Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) верно только А            2) верно только Б    

3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

7 Правовые нормы, в отличие от других социальных норм (норм морали) 

      1)  регулируют поведение людей 

2) ограничивают поведение людей 

3) принимаются и обеспечиваются силой государства 

4) вводят правила жизни в обществе 

8 Какое учреждение призвано осуществлять надзор над точным и единообразным исполнением законов всеми 

государственными органами? 

1)адвокатура   2)  прокуратура   3) нотариат 4) суд 

 

9 Парламент Российской федерации, называемый Федеральным Собранием, состоит  

1)  из одной палаты   

2)  из двух палат  

3)  из трёх палат   

4)  нет правильного ответа  

 

10 Что из перечисленного НЕ является основой конституционного строя в РФ? 

       1) народовластие 
2) светский характер государства  

3) признание человека, его  прав и свобод высшей ценностью 

4) господствующая идеология 

 

11 Гражданка М. подарила  дочери на свадьбу принадлежащее ей   кольцо. Этот пример иллюстрирует, прежде 

всего, право гражданки М. как собственницы в отношении принадлежащего её имущества 

1) владеть    2)  распоряжаться    3)   пользоваться   4)   наследовать 

 

12 Совершеннолетние Марк и Ольга подали в отдел ЗАГС заявление о государственной _регистрации брака, 

но им отказали. Найдите причину отказа: 

1)  у Марка и Ольги -общий отец, но разные мамы. 
2) Марк-верующий, а Ольга –атеистка. 

3) Марк младше Ольги на 18 лет 

4) Марк-вдовец, а Ольга ни разу не была замужем. 
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13Какое слово пропущено? 

…..…..права - обычай, прецедент, нормативно-правовой акт. 

1)  система 

2)  источник 

3)  отрасль 

4)  субъект 

14Верны ли суждения ? 

А В любом государстве существует верховенство права. 
Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А  

  2) верно только Б  

  3) верны оба суждения  

 4) оба суждения не верны  

15 Верны ли суждения о правоохранительных органах государства? 

А. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

 Б. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет адвокатура 

1) верно только А 2) верно только Б  3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 

16 Найдите в приведенном списке примеры правовых норм и запишите цифры, под которыми они указаны 

1)  зубы следует чистить два раза в день 

2)  запрещается переходить дорогу на красный сигнал светофора 
3)  трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи 

родителей 

4)  при входе в помещение мужчина должен снимать головной убор 

5) запрещается нарушать неприкосновенность жилища 

17 Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав (свобод), к которым они 

относятся:  

Права (свободы) человека Группы прав (свобод) человека 

А). право на охрану здоровья и медицинскую помощь 1) гражданские (личные) 

2)  политические  

3)  социально-экономические  
Б)   право на образование 

В)   право на защиту чести и достоинства 

Г)   право на свободу мирных собраний и митингов 

Д)   право на жизнь 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     
 

18 На уроке рассматривались отрасли права. Учитель предложил сравнить гражданское право и 

административное право.   Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) одной из сторон может выступать должностное лицо 

2) регулирует определенную сферу правоотношений 
3) влияет на поведение людей 

4) предполагает неравенство сторон 

 Черты сходства Черты отличия 

       

2 ВАРИАНТ 

1 Любое государство характеризуется: 

1) верховенством права  

2)  наличием аппарата управления 

3) соблюдением прав человека 

4)  независимой судебной системой 

 

2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 

1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 
3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

3 К отличительным признакам правового государства относится 

1) наличие профессионального аппарата управления 2) верховенство закона  3) наличие законодательного органа 4) 

суверенитет 
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4 Найдите организацию гражданского общества: 

1) министерство  внешней торговли 2) объединение владельцев автотранспорта  3) прокуратура 4)налоговая инспекция 

5 К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления НЕ относится: 

1)  собрание граждан 2) территориальное общественное самоуправление 3)  приказ о представлении к государственной 

награде 4)  обращения граждан 

6 Верны ли следующие суждения о политической партии? 

А. Политическая партия стремится к власти  

Б. Политическая партия  имеет не только центральные, но  и организации на местах  
1) верно только А   

2) верно только Б    

 3) верны оба суждения    

 4) оба суждения неверны 

7 Какие термины относятся к источникам права? 

1)  правовой обычай, прецедент, нормативный договор 

2)  высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3)  деяние, противоправность, виновность 

4)  нормативность, формальная определенность 

8 К правоохранительным органам НЕ относится: 

1)  МВД     2)  адвокатура 

3)  суды    4)  прокуратура 

9 В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы 

2)  разрешает правовые споры 

3)  утверждает изменения границ между субъектами РФ 

4) осуществляет управление федеральной собственностью 

10 Конституция РФ определяет Россию как государство 

1) демократическое, федеративное, социальное 

2) федеративное, социальное, клерикальное 

3) демократическое, федеративное, правовое, с республиканской формой правления 

4) унитарное, демократическое, социальное 

 

11. 14-летний юноша решил поработать в летние каникулы. На какую вакансию он, согласно закону, имеет право 

устроиться? 

1)  курьера  

 2)  продавца в ночную смену.  

 3)  грузчика в супермаркете 

4)  продавца в табачном киоске 

 

12 Супруги Н. оформили развод, когда их сыну было 10 лет. Ребёнок остался жить с матерью.  Какие права 

ребенка (или родителей)  были нарушены? 

1) ребенок пожелал жить с матерью 

2) отец  проживает отдельно, но часто видится и общается  с сыном  
3) бабушки и дедушки отстранены от общения с  мальчиком 

4) отец исправно платит алименты 

13К какой из представленных ситуаций применима правовая норма? 

1) гражданин С. вошел в храм, не сняв головного убора 

2) будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом 

3) гражданин С. переехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 

4) гражданин С. добровольно отказался от путевки в санаторий.  

 

14. Верны ли следующие суждения? 

А. Власть государства распространяется на всех её граждан 

Б. Государство представляет интересы общества в целом  

1) верно только А  
 2) верно только Б     

3) верны оба суждения       

4) оба суждения неверны 

15 Верны ли следующие суждения? 

А.Полная дееспособность физического лица возникает с получением паспорта. 

Б. Недееспособность является препятствием для регистрации брака 

1) верно только А  
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 2) верно только Б     

3) верны оба суждения       

4) оба суждения неверны 

16 Найдите в приведенном списке конституционные обязанности гражданина РФ. Запишите цифры, под 

которыми они указаны  

1)  уважать права и свободы других лиц 

2) свободно выражать свои мысли 

3) получать высшее образование 
4) защищать Отечество 

5) платить налоги и сборы 

17Установите соответствие между признаком и формой правления: 

признак Форма правления 

А). единоличный глава государства 1)  монархия 

2)  республика 

 
Б)   источником власти признаётся народ 

В)   бессрочная пожизненная власть главы государства 

Г)   принцип коллегиального принятия политических решений 

Д)   принцип выборности высших органов власти 

   Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     
 

18 Учитель на уроке охарактеризовал моральные и правовые нормы. Сравните эти два вида соци-

альных норм. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую — порядковые номера черт отличия: 

1) создаются государством; 

2) предполагают юридическую ответственность; 

3) определяют границы дозволенного; 
4) регулируют общественные отношения. 

Черты сходства Черты отличия 

        

Ответы к входной контрольной работе 

 

№ задания ВАРИАНТ 1 

Правильный ответ 
ВАРИАНТ 2 

Правильный ответ 

1 2 2 

2 4 2 

3 2 2 

4 2 2 

5 1 3 

6 2 3 

7 3 1 

8 2 2 

9 2 4 

10 4 3 

11 2 1 

12 1 3 

13 2 3 

14 2 3 

15 1 2 

16 235 145 

17 33121 12122 

18 23/14 34/12 
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Критерии оценивания: 
Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

 

 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие  

1 ВАРИАНТ 

1. Обществом в широком смысле слова называют 
1. весь окружающий мир 

2. совокупность форм объединения людей 

3. группы, в которых происходит общение 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни 

2.Связь всех сфер жизни общества 
1. вытекает из целостности общества как системы 

2. достигается политической борьбой 
3. обеспечивается идеологической работой 

4. устанавливается законодательным путем 

3.Какая из  перечисленных ниже  наук дает наиболее общие знания об обществе и человеке? 
1. экология 

2. философия 

3. правоведение 

4. политология 

4. К общественным отношениям относятся связи между: 
1. геомагнитными явлениями и здоровьем людей 

2. агротехническими приемами возделывания почвы и получением урожаев 

3. социальным расслоением и политическими конфликтами 
4. колебаниями солнечной активности и возникновением эпидемий 

5.Какой из признаков присущ традиционному обществу? 

1) развитое фабричное производство 

2) создание основного продукта в сельском хозяйстве 

3) завершение промышленного переворота 

4) высокоразвитая инфраструктура 

6.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 
А: Рост государственных ассигнований  на производство новых видов вооружения является примером связи 

политической и экономической сфер общества. 

Б: Финансирование меценатом деятельности музея является примером связи экономической и духовной сфер 

общества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны. 

7.Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые характеризуют 

общество как 
1) систему 

2) часть природы 

3) материальный мир 

4) цивилизацию 

8.Установите соответствие социальных фактов сферам общественной жизни: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ                                     СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

1) расчет параметров бюджета страны                           А) духовная 
2) формирование национального самосознания            Б) социальная 

3) очередные выборы главы государства                       В) экономическая 

4) разработка бизнес-плана      компании                       Г) политическая 

5) концерт всемирно известного музыканта 

9.Политическая сфера жизни общества включает 
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1) природную среду жизни людей 

2) научные исследования в биологии 

3) организацию предприятий малого бизнеса 

4) избирательную систему 

10.Верны ли суждения о глобальных проблемах современного общества? 
А. Глобальные проблемы носят комплексный характер. 

Б. Усиливающаяся глобализация всех сфер жизни общества имеет неоднозначные последствия.  

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11.К глобальным проблемам современного мира относится 
1.возникновение новых межгосударственных объединений 

2.завершение промышленного переворота 

3.существенный разрыв между уровнями развития регионов планеты 

4.интенсивное развитие науки 

12.Верны ли следующие суждения о различных типах обществ. 

 А.В индустриальном обществе высоко ценятся индивидуальные особенности человека, поощряются инициатива 

и предприимчивость. 

 Б.Уважение к обычаям, веками складывавшимся нормам, преобладание коллективного начала  над частным 
отличают постиндустриальное общество от индустриального.   

1.верно только А 

2.верно только Б 

3.верны оба суждения 

4.оба суждения неверны 

13.Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и обведите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. обособление от природы 

2. отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных          институтов 

3. способность к самоорганизации и саморазвитию 

4. выделение из материального мира 
5. постоянные изменения 

6. возможность деградации отдельных элементов 

 

14. Природа: 
1. является частью общества; 

2. определяет развитие общества; 

3. оказывает влияние на общество; 

4. не зависит от общества 

5.Проблемы, порожденные взаимодействием общества и природы, называют: 

1. научно-техническими; 

2. социальными; 
3. культурно-историческими; 

4. экологическими 

16. Традиционное общество характеризуется: 
1. быстрым развитием промышленности; 

2. преобладанием доли сельского хозяйства в     экономике; 

3. принципом разделения властей; 

4. разрушение сословной структуры 

17. Составить схему: «Основные формы познания» 

18. Назовите критерии истины. 

19. Дать определение: - общество (в широком смысле) 

                                       - система 

                                       - социальные институты 
                                       - прогресс 

                                       - глобализация 

                                       - потребность 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Какая пара слов пропущена в следующей фразе? 
«Осушение людьми заболоченных земель является примером взаимодействия ...» 
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1. цивилизации и культуры 

2. гражданина и государства 

3. производства и потребления 

4. общества и природы 

2. Человека от животного, в частности, отличает наличие 
1. кровообращения 

2. речи 

3. зрения 
4. слуха 

3. Отражение и преобразование действительности в художественных образах лежит в основе 
1. искусства 

2. науки 

3. производства 

4. образования 

4.В отличие от природы, общество 

1) является системой 

2) находится в развитии 

3) выступает в качестве творца культуры 

4) развивается по собственным законам 

5.Все виды производственной, общественной и духовной деятельности человека и общества, а также все их 

результаты в совокупности можно назвать 

1) культурой 2) экономикой 3) мировоззрением      4) историей 

6.Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по инициативе власти, не уничтожающее 

основ существования социальной структуры, - это 
1) реформа 

2) контрреволюция 

3) стагнация 

4) революция 

7.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 
А. Природа оказывает влияние на развитие общества. 

Б. Общество всегда оказывает на природу благотворное влияние. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

8.Какой из признаков характеризует индустриальное общество? 
1) наука закладывает основы новых отраслей промышленности 

2) высокая значимость религиозных институтов 

3) агро-сырьевой характер хозяйства 

4) использование в промышленности научных достижений 

9.Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. В широком смысле под обществом надо понимать конкретный этап в историческом развитии какого-либо 

народа или страны. 

Б. В широком смысле общество - это обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, состоящая из индивидуумов и включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их 

объединения. 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

10.Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, ученые характеризуют общество 

как: 

1.систему 

2.часть природы 

3.материальный мир 

4.цивилизации 

11.Все то, что создано человеком, в своей совокупности называется 
1.обществом 

2.культурой 

3.исскуством 

4.социумом 
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12.Из перечисленных наук познание общества как целостной динамичной системы видов занимается 
  1.психология 

  2.социология 

  3.политология 

  4.культурология   

13. В процессе развития общество: 
1. обособилось  от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

2. обособилось от природы и стало независимо от нее; 
3. осталось частью природы; 

4. перестало оказывать влияние на природу. 

14. Какая сфера жизни общества включает в себя отношения людей по поводу власти: 

2. экономическая; 

3. политическая; 

4. социальная; 

5. духовная. 

15. Обществом в широком смысле слова называют: 
1. совокупность форм объединения людей; 

2. весь окружающий мир; 

3. группы, в которых происходит общение; 

4. взаимодействие людей в повседневной жизни. 

16. Традиционное общество характеризуется: 
5. быстрым развитием промышленности; 

6. преобладанием доли сельского хозяйства в экономике; 

7. принципом разделения властей; 

8. разрушение сословной структуры 

17. Составить схему: «Информационная сфера». 

18. Назовите основные виды деятельности? 

19. Дать определение: - общественные отношения  

                                       - познание 

                                       - истина 

                                       - культура (в широком смысле) 
                                       - деятельность 

                                       - регресс 

 

Ключи: 
Вариант 1 

1. 2 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 2 

6. 3 
7. 1 

8. ВБГВА 

9. 4 

10. 3 

11. 3 

12. 1 

13. 356 

14. 3 

15. 4 

16. 2 

 

Вариант 2 
1. 4 

2. 2 

3. 1 

4. 3 

5. 1 

6. 1 

7. 1 
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8. 4 

9. 2 

10. 1 

11. 2 

12. 2 

13. 1 

14. 2 

15. 1 
16. 2 

 

Критерии оценивания: 
Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

 

 

Промежуточная работа. Итоговая контрольная работа  

1 ВАРИАНТ 

 

1.Понятие «общество» включает в себя 
 1) природную среду обитания людей             3)принцип неизменности элементов 

 2) формы объединения людей                         4) окружающий мир 

 

2.Отличительным признаком понятия «личность» является: 
 1) членораздельная речь                                                 3)наличие физических потребностей 

 2)способность брать ответственность  на себя             4)сознание и мышление 

 3.Верны ли следующие суждения о взаимосвязи сфер общественной жизни? 
 А.Отдельные произведения могут создаваться по заказу государственных органов 
 Б.Введение цензуры в СМИ иллюстрирует связь политической и духовной сфер жизни 

      общества 

   1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

   2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

4.В познавательной деятельности в отличие от других видов деятельности цель     заключается в 
   1) получении достоверных знаний                    3) преобразовании окружающего мира 

   2) общении с окружающим миром                    4) оценке окружающей действительности 

5.Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища человека от 

несанкционированного вторжения? 
 1) познавательную                                                3) объяснительную 

 2) прогностическую                                              4) социальную 

6. Восприятие – это 
   1)форма рационального познания                      3)способ объяснения мира 

   2)присущее только человеку психическое        4)форма чувственного познания 

     свойство 

7.И нормы морали, и нормы права 
 1)выражаются в официальной форме                3)регулируют общественные отношения 

 2)создаются государством                                   4)обеспечиваются силой государства 

8. Производство продуктов преимущественно для собственного потребления характерно 

    для экономики 
   1) рыночной                                                      3)смешанной 

   2) традиционной                                               4) командной 

9.К отрицательным последствиям рыночной экономики относится 
   1)свободное ценообразование                         3)конкуренция 

   2)неравенство в распределении благ              4) безработица 

10.Политический режим, которому свойственно четкое разделение властей,    многопартийность, 

гарантированность свобод граждан, регулярные выборы называется 
    1)тоталитарным                                               3)демократическим 

    2)авторитарным                                               4)олигархическим 

11.К отличительным признакам правового государства относится 
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    1) реализация принципа разделения властей          3)установление и взимание налогов 

    2) принятие общеобязательных для                         4)действия принципа верховенства 

        населения решений                                                  государственной власти 

12.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 Примеры социальных общностей, образованных по _______________ признаку : дети, подростки, молодежь, 

пожилые.  

13.Назовите понятие общее для данного ряда или объединяющее данный ряд и запишите его в ответ. 
 Семья, государство, церковь, СМИ, профсоюзы  
 Ответ: ______________________________ 

14.Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их регулируют: к 

каждой позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию 

во втором столбце. 
ПРАВООТНОШЕНИЯ                                                     ОТРАСЛИ ПРАВА 

1) гражданин был принят на работу                                А) трудовое право 

   механиком                                                                       Б) семейное право 

2) суд установил опеку над несовершеннолетним        В) уголовное право 

3) суд признал, что деяние было совершено 

    в состоянии необходимой обороны 

4)гражданину был предоставлен ежегодный отпуск 

5)гражданин был признан виновным и приговорен 
    к лишению свободы 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем перенесите их в ответ. 

1 2 3 4 5 

          

  
15. Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором положение. 

Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

«Никто не становится хорошим человеком случайно»  

Тит Макций Плавт, римский ученый 

16. Что собой представляет мажоритарная избирательная система? 

      Что собой представляет пропорциональная избирательная система? 

 

2 ВАРИАНТ 

 

1.К характеристике общества как системы относится 
 1) неизменность во времени                            3) часть природы 
 2) способы взаимодействия и формы             4) материальный мир в целом 

      объединения людей  

                            2.Человек в отличие от животного способен 

  1) совершать привычные действия                 3)проявлять эмоции 

 2) предварительно обдумывать свое              4) заботится о потомстве 

      Поведение 

3.Верны ли следующие суждения, характеризующие отношения элитарной и массовой 

   культуры? 
      Элитарная культура может 

 А.Быть источником идей, приемов и образов для массовой культуры 

 Б.Финансируется за счет прибыли, полученной в сфере массовой культуры 
  1)верно только А                                                   3) верны оба суждения 

  2)верно только Б                                                    4) оба суждения неверны 

4.Труд в отличие от познания 
1)носит целенаправленный характер               

2)предполагает обязательное использование техники                                  

3)направлен на достижение практической пользы 

4) осуществляется только человеком  

  5.Какую функцию науки иллюстрирует создание искусственных заменителей сахара для 

    Людей, страдающих различными заболеваниями? 
 1) познавательную                                                3)социальную 

 2) прогностическую                                              4) объяснительную 

6. Укажите форму рационального познания 
   1) восприятие                                                       3) представление 



568 
 

 

   2) понятие                                                             4) память  

   7.Правило поведения, установленное и поддерживаемое государством, является 

 1) политической нормой                                      3) правовой нормой 

 2) моральной нормой                                           4) религиозной нормой 

8. К признакам рыночной экономики относится 
   1) преобладание государственной   собственности                                                                     

   2)регулирование цен государственным  органом управления экономикой     

   3)существование государственных планов,  обязательных для производителей                  
   4)отсутствие планового регулирования  государством количества продукции 

9. Потребитель- это тот, кто 
   1) определяет качество товара                         3) влияет на доступность товара 

   2) устанавливает надбавку к цене товара       4)приобретает и использует товар 

10.   Семья в отличие от других социальных институтов выполняет функцию 
        1) воспитательную                                        3)эмоционально-психологическую 

        2) репродуктивную                                       4) социально-статусную 

11.Характерной чертой тоталитарного общества является 
    1)наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов 

    2)конкуренция в борьбе за власть различных партий 

    3)уважение и защита законом прав меньшинства 

    4)закрытость власти от общества, отсутствие подлинной информации о ее действиях 

Часть В. 

 12.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

  

 

 

 

 

Правовой обычай   Судебный прецедент   Нормативно-правовой акт    Естественное право 

13.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

   «признаки государства».Найдите и запишите в ответ «выпадающий» термин: 
   Территория, налоги, республика, суверенитет, публичная власть 

 Ответ: ______________________________ 

14.Установите соответствие между критерием социального статуса и его видом: к каждой 

позиции, данной в первом столбце подберите соответствующую позицию во втором столбце. 

 КРИТЕРИИ СТАТУСА                                                  ВИДЫ СТАТУСА 

1) национальность                                                            А) достигаемый 

2) профессия                                                                      Б) предписанный 

3) пол 

4) образование 

5)социальное происхождение 

Запишите последовательность букв в таблицу, а затем в ответ. 

1 2 3 4 5 

          

 15.Раскройте смысл высказывания и изложите свою точку зрения на выдвинутое автором положение. 

Используйте при этом знания, соответствующие понятия обществознания, 

а также факты общественной жизни, собственный жизненный опыт. 

 «Законы должны для всех иметь одинаковый смысл». 

Ш.Монтескье 

16. Что собой представляет мажоритарная избирательная система? 

      Что собой представляет пропорциональная избирательная система? 

 

Ответы к итоговой контрольной работе – 10 класс 

Вариант 1. 

1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.4 

6.4 
7.3 

_______________________права 
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8.2 

9.2 

10.3 

11.1 

12.возрастной 

13. социальные институты 

14. 1а, 2б, 3в, 4а, 5в 

15.------ 
 

Вариант 2. 

1.2 

2.2 

3.3 

4.1 

5.3 

6.4 

7.3 

8.4 

9.4 

10.3 
11.4 

12. источники 

13. республика 

14. 1б, 2а, 3б, 4а, 5а 

15.------ 

16.------16. ----- 

 

11 класс 

Входная контрольная работа  

1 ВАРИАНТ 

 
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Судопроизводство Подсудные дела 

---------- изобличение преступников, предание их суду, назначение наказания 

гражданское исковые дела по спорам, возникающим из семейных правоотношений 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 
Взгляды; идеалы; представления; мировоззрение; ценностные установки. 

3. Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам 

искусства. 

1) образность, 2) пробуждение фантазии и воображения, 3) достоверность и проверяемость результатов, 4) 

нацеленность на получение объективной истины, 5) эмоциональность восприятия, 6) наглядность. 

Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

4. Выберите верные суждения об обществе и его типах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общество - это совокупность всех форм объединения и способов взаимодействия людей, в которых 

выражается их взаимозависимость. 

2) Основной фактор производства индустриального общества - земля. 

3) Все сферы общественной жизни, социальные институты подвержены изменениям. 
4) Системный характер общества проявляется в наличии социальных общностей и групп, связанных 

общественными отношениями. 

5) Общество представляет собой закрытую систему, не взаимодействующую с внешней средой. 

5. Установите соответствие между примерами и сторонами сущности человека: к каждому элементу, данному в 

первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

А) Рост Владимира 195 см. 

Б) Ирина доброжелательна к коллегам по работе. 

В) Фёдор физически вынослив. 

Г) Василий любит классическую музыку. 

Д) У Николая много друзей. 

СТОРОНЫ СУЩНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

1) биологическая 

2) социальная 
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6. В стране Z проводится реформа образования. Какие факты свидетельствуют о том, что реформа направлена 

на гуманизацию образовании? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) компьютеризация образовательного процесса 

2) ориентация на интересы и склонности ученика 

3) применение технологий, сберегающих здоровье детей 

4) увеличение количества учебных предметов 

5) сокращение времени изучения естественных наук 

6) особое внимание нравственному воспитанию детей 
7. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека, социальной группы, общества в целом. 

2) Творческая деятельность присуща и человеку, и животному. 

3) В результате трудовой деятельности создаются материальные и духовные ценности. 

4) Один и тот же вид деятельности может быть вызван с различными мотивами людей. 

5) Структура деятельности предполагает наличие цели и средств её достижения. 

8. Установите соответствие между характерными чертами и типами (разновидностями) культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ 

А) коммерциализация духовной деятельности 

Б) приоритетное развитие развлекательных жанров 

В) необходимость специальной подготовки зрителей 
Г) ориентация на запросы широкого круга потребителей 

Д) сложность содержания 

ТИПЫ (РАЗНОВИДНОСТИ) 

КУЛЬТУРЫ 

1) массовая 

2) элитарная 

9. Гонка вооружений повлияла на обострение экологической и экономической ситуации в мире. Выберите из 

приведенного ниже списка глобальные проблемы, которые непосредственно отражены в данной причинно-

следственной связи. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) угроза новой мировой войны 

2) экологический кризис и его последствия 

3) отставание развивающихся стран «третьего мира» от развитых стран 

4) демографическая ситуация на планете 

5) алкоголизм и наркомания 

6) международный терроризм 
10. Выберите верные суждения о социальных нормах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В социальных нормах отражаются ценностные представления общества. 

2) В отличие от обычаев, правовые нормы фиксируются в письменных источниках. 

3) Порядок применения правовых норм не отличается от порядка применения норм морали. 

4) Правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных социальных групп о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, называют моральными нормами. 

5) Моральные нормы обеспечиваются (охраняются) силой государства. 

11. Выберите верные суждения о социальных конфликтах и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Социальные конфликты могут носить как конструктивный, так и деструктивный характер. 

2) Непонимание причин, вызывающих конфликт, может привести к увеличению его масштабов. 

3) Стороны конфликта в ходе его развития способны объединяться для достижения поставленных целей. 
4) Одним из путей разрешения социального конфликта является продолжение конфронтации. 

5) Социальный конфликт всегда порождён экономическими причинами. 

12. Учёные опросили граждан страны Z. Им задавали вопрос: «С чем, по Вашему мнению, связано 

отклоняющееся поведение людей?». Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде 

диаграммы. 
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Наименьшая доля опрошенных юношей видит причину отклоняющегося поведения во влиянии социального 

окружения. 

2) Доля тех, кто считает, что отклоняющееся поведение человека связано с его образом жизни, среди девушек 

выше, чем среди юношей. 

3) Одинаковые доли опрошенных в обеих группах считают, что отклоняющееся поведение является следствием 

психологических черт характера. 
4) Три четверти опрошенных каждой группы считают, что отклоняющееся поведение связано с образом жизни 

человека. 

5) Доля тех, кто отмечает генетическую предрасположенность отклоняющегося поведения, среди девушек 

выше, чем среди юношей. 

13. Выберите верные суждения о демократии, её основных ценностях и признаках и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) При демократии отсутствует общественный контроль над деятельностью правительства. 

2) При демократии народ имеет безусловное право самостоятельно решать свою судьбу.  

3) Личность признаётся наивысшей ценностью в демократическом государстве. 

4) К признакам демократии относят подчинение суда законодательным органам. 

5) Один из принципов демократии - политический плюрализм. 

14. Установите соответствие между функциями государственной власти и субъектами, которые их исполняют: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИИ 

A) определение основных направлений внутренней и внешней политики 

государства  

Б) назначение на должность федеральных министров 

B) осуществление исполнительной власти Российской Федерации 

Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денежной политики 

Д) представление Российской Федерации внутри страны и в международных 

отношениях 

СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

15. В государстве Z сторонники вновь созданной политической партии разделяют идею сохранения привилегий 

отдельных социальных слоев. Какие из приведенных признаков свидетельствуют о том, что партия стоит на 
консервативных позициях? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Власть не должна вмешиваться в отношения собственности. 

2) Важнейший приоритет общества - полная экономическая свобода. 

3) Первостепенное значение имеет принцип социальной справедливости. 

4) Следует поддерживать традиционные ценности. 

5) Государство должно помогать наиболее обездоленным группам населения. 

6) Незыблемой ценностью является семья. 

16. Что, согласно Конституции РФ, является обязанностями граждан? Выберите верные положения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 

2) платить законно установленные налоги и сборы 
3) защищать Отечество 

4) участвовать в культурной жизни и пользоваться учреждениями культуры 

5) получать социальные пособия, установленные законом 

6) участвовать в отправлении правосудия 

2 ВАРИАНТ 

 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Задачи правоохранительных органов РФ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

ЗАДАЧИ 

 

************ 

Охрана законности и общественного порядка, пресечение и предупреждение 

преступлений и др. 

Прокуратура Надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов 

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий. Запишите это слово (словосочетание). 

Способности; мировоззрение; характер; интересы; личность. 

3. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к характеристикам понятия «наука». 

1) творчество, 2) образность, 3) системность, 4) обоснованность, 5) эмоциональность, 6) доказательность. 
Найдите два термина, «выпадающие» из общего ряда, и запишите цифры, под которыми они указаны. 



572 
 

 

4. Выберите верные суждения об обществе как системе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Общество как форма организации присуще всем живым существам в природе. 

2) Все сферы общественной жизни и социальные институты подвержены изменениям. 

3) Обществом называют большие группы людей, объединённых совместной деятельностью. 

4) Общество является самоорганизующейся системой. 

5) Влияние природных факторов на развитие современного общества отсутствует. 

5. Установите соответствие между проявлениями качеств человека и природой этих качеств: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА 

A) способность к продолжению рода  

Б) приспособление к климатическим условиям 

B) способность накапливать знания и трудовые навыки 

Г) способность определять цель своих действий  

Д) способность оценивать себя и других 

ПРИРОДА КАЧЕСТВ 

1) социальная 

2) биологическая 

6. Нина Дмитриевна учит своего внука, чтобы он всегда был честным, поступал справедливо. Какие признаки 

отличают сферу (область), к которой относятся эти советы (правила), от сферы (области) права? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) регулирование общественных отношений 

2) оценка поступков с позиций «добра» и «зла» 

3) опора, прежде всего, на общественное мнение 

4) установление норм государством 

5) усвоение норм в процессе социализации 

6) неформальный характер санкций, следующих за 
нарушение правил 

7. Выберите верные суждения о деятельности и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Одна и та же деятельность может быть связана с различными мотивами людей. 

2) Духовная деятельность связана с созданием идей, образов, художественных ценностей. 

3) Деятельность человека от активности животных отличает умение находить средства удовлетворения 

потребностей. 

4) Деятельность связана с удовлетворением потребностей человека. 

5) Деятельность человека от активности животных отличает использование предметов природного 

происхождения. 

8. Установите соответствие между отличительными признаками и типами обществ: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) натуральный характер хозяйства 

Б) ведущая роль информации в жизни общества 

В) появление массовой культуры 

Г) сословная структура общества 

Д) выдвижение на первый план сферы услуг 

ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

1) индустриальное 

2) постиндустриальное 

3) традиционное (аграрное) 

9. Выберите верные суждения о новых тенденциях в образовании и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Благодаря электронной почте и видеоконференциям школы могут устанавливать и поддерживать 

международные связи. 

2) Дистанционное обучение приобретает все более широкое распространение среди обучающихся людей 
различных возрастов. 

3) Гуманизация образования предполагает усиленное внимание к личности учащегося, его интересам, запросам. 

4) Современное образование ориентируется на компетенции учащихся, и поэтому знания становятся 

ненужными. 

5) Раньше внимание уделялось непрерывному образованию, а в настоящее время полная средняя школа 

обеспечивает достаточную образовательную подготовку. 

10. Выберите верные суждения о социализации индивида и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Социализация есть процесс освоения индивидом социальных ролей. 

2) Первичная социализация заканчивается с завершением трудовой деятельности. 

3) Агентами социализации являются только учреждения, отвечающие за передачу социокультурного опыта. 

4) Агенты вторичной социализации, как правило, действуют узконаправленно, в пределах своей компетенции. 

5) Социализация предполагает только контролируемые процессы целенаправленного воздействия на личность.  
11. Выберите верные суждения о социальном контроле и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Неформальный социальный контроль осуществляется путём применения только позитивных санкций. 

2) Социальный контроль необходим для поддержания стабильности общественной жизни. 

3) В зависимости от характера санкций принято различать прогрессивный и регрессивный социальный 

контроль. 

4) Социальный контроль включает совокупность методов и способов, гарантирующих выполнением ролевых 

требований к индивиду. 



573 
 

 

5) Социальный контроль обеспечивают соблюдение определённых условий, нарушение которых наносит ущерб 

функционированию социальной системы. 

12. В начале 1990-х гг. в стране Z началась судебная реформа, в частности был введён институт присяжных 

заседателей. В 1995 г. и в 2015 г. в стране Z социологи ческой службой был проведён опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавали вопрос: «Как Вы оцениваете введение суда присяжных?» Результаты опроса (в % от 

числа отвечавших) представлены в таблице. 

Я оцениваю введение суда присяжных Год проведения опроса 

1995 г. 2015 г. 

положительно, так как это сделает суд более справедливым. 50% 35% 

положительно, так как это исключит возможность подкупа суда. 25% 30% 

отрицательно, так как осуществлять правосудие должны профессионалы. 15% 20% 

Я не могу дать однозначную оценку этой ре формы. 10% 15% 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) В 1995 г. четверть опрошенных оценили судебную реформу отрицательно. 

2) В 2015 г. около двух третей опрошенных отрицательно оценили судебную реформу. 

3) За 20 лет суммарный процент положительных оценок судебной реформы уменьшился. 

4) К 2015 г. возросла доля граждан, затрудняющихся однозначно оценить введение суда присяжных. 
5) Как в 1995 г., так и в 2015 г. большинство опрошенных в целом положительно оценивают судебную 

реформу. 

13. Выберите верные суждения о демократии и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Различают прямую (непосредственную) и представительную (опосредованную) демократию. 

2) К институтам непосредственной демократии относятся референдумы, всенародные обсуждения 

политических вопросов и т.п. 

3) Демократия - политический режим, при котором народ является источником и носителем политической, 

государственной власти. 

4) Главным признаком демократии является всеобъемлющий контроль государства над всеми сферами жизни 

общества. 

5) Политический плюрализм, как один из принципов демократии, отражает многообразие форм собственности 

в государстве. 
14. Установите соответствие между вопросами и субъектами власти РФ, к ведению которых они относятся: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ВОПРОСЫ 

A) федеральные налоги и сборы 

Б) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями 

B) федеральная государственная собственность и управление ею 

Г) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта 

Д) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 

СУБЪЕКТЫ ВЛАСТИ 

РФ 

1) только федеральный 

центр 

2) федеральный центр 

и субъекты РФ 

15. Гражданин по своим общественно-политическим взглядам является членом консервативной партии. 

Найдите в приведённом ниже списке действия, характерные для представителей данной идеологии, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

1) поддерживают всестороннее реформирование общества 

2) поддерживают революционные изменения 

3) ориентируются на защиту традиционных устоев 

4) выступают за стабильность общества 

5) призывают к насильственному свержению правительства 

6) с сомнением относятся к попыткам проведения реформ 

16. Что из перечисленного ниже относится к конституционным обязанностям гражданина РФ? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) защита Отечества 

2) уплата законно установленных налогов и сборов 
3) участие в управлении делами государства 

4) выбор рода деятельности и профессии 

5) сохранение исторического и культурного наследия 

 

Ответы к входной контрольной работе 

Вариант 1. 

№ задания Ответ 

1 уголовное 

2 мировоззрение 
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Вариант 2. 

№ задания Ответ 

1 полиция 

2 личность 

3 25 

4 234 

5 22111 

6 236 

7 124 

8 32132 

9 123 

10 14 

11 245 

12 345 

13 123 

14 12122 

15 346 

16 125 

Критерии оценивания: 
Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие 

1 ВАРИАНТ 

  

1. Владельцы фирмы «Солнышко» планируют расширение своего предприятия. Что из приведённого в 

списке они могут использовать как источники финансирования бизнеса?  
 1) привлечение кредитов            2) налоговые отчисления 
3) повышение производительности труда 

4) прибыль от реализации продукции предприятия 

5) совершенствование производственных технологий 

6) выпуск и размещение акций предприятия 

2. В компании Z принято стратегическое решение об открытии нового направления по производству бы-

товой техники. Найдите в приведённом списке подтверждения того, что речь идёт об интенсивном эконо-

мическом росте данного предприятия.  

1) использование современных 

компьютерных технологий про-
изводства 

2) приобретение партии оборудования 
прошлого поколения 

3) инвестиции в инновационные разра-
ботки 

4) повышение квалификации ра-

ботников 

5) повышение производительности 

труда 

6) увеличение масштабов производ-

ства за счёт открытия новых цехов 

3.Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на какую другую. 

Государственная служба занятости предлагает различные варианты переобучения с последующим тру-

доустройством, однако эта услуга мало востребована. Выберите в приведённом ниже списке характери-

стики безработицы  

  1) сезонная                     2) скрытая                              3) фрикционная 

       4) добровольная           5) циклическая                          6) открытая 

4. В стране В только три фармакологических компании, выпускающие лекарственные препараты, поль-

зующиеся спросом у больных. Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка 

   1) рынок товаров и услуг       2) фондовая биржа               3) монополия 

  4) национальный рынок                  5) олигополия               6) мировой рынок 

5. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены промышленность и сельское хозяйство. 

Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z командная (плановая) экономика?  

3 34 

4 134 

5 12122 

6 236 

7 1345 

8 11212 

9 123 

10 124 

11 123 

12 123 

13 235 

14 11221 

15 146 

16 123 
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 1) преобладание интенсивных факторов экономического роста 

2) директивное ценообразование     3) развитая инфраструктура 

4) государственная собственность на большинство средств производства 

5) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

6) централизованное управление экономикой 

6. Фирма оказывает услуги по уборке нежилых помещений. Найдите в приведённом ниже списке приме-

ры постоянных издержек этой фирмы в краткосрочном периоде 

 1) издержки на приобретение моющих средств 
2) арендная плата за офис фирмы         3) оплата электроэнергии 

    4) издержки на выплату окладов работникам административного аппарата 

5) издержки на погашение процентов по ранее взятому кредиту 

6) издержки на выплату сдельной заработной платы работников 

7.Экономическая политика государства R основана на регулировании объёма денежной массы в обраще-

нии. По каким признакам можно установить, что эта политика монетарная (денежно-кредитная)?  

1) повышаются таможенные пошлины 

2) расширяется государственная закупка товаров и услуг 

3) Центральный банк изменяет учётную ставку процента 

4) вводятся запреты на импорт продукции         5) увеличивается размер налогов 

6) устанавливается норма обязательных резервов 

8.Найдите в приведённом списке операции центрального банка. 
    1) кредитование банков           2) открытие депозитных вкладов 

    3) эмиссия денег                      4) определение учётной ставки 

    5) консультирование граждан по финансовым вопросам 

    6) приём коммунальных платежей 

9.Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу.  

1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 5) законодательное установление 
 

10.Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в численность ра-

бочей силы.  

 1) домохозяйки     2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах   5) работающие по гибкому графику 

 

11.Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции 
 1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) закрытие убыточных предприятий   3) отказ от повышения зарплат и пенсий 

4) изъятие «лишних» денег центральным банком 

5) переход на натуральный обмен вместо денежного 

12.Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП 

 1) оплата услуг салона красоты 2) пособие по безработице 3) покупка «пиратского» издания 

4) гонорар композитора 5) покупка корпоративных облигаций 
 

13 Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) несовершенство рынка 
2) невозможность производства обще-

ственных благ 
3) компенсация внешних эффектов 

4) монополизация рынков 5) неравенство доходов 
 

14.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) рабочая сила 2) безработные 3) занятые 

4) трудоспособное население 5) производители материальных благ 
 

15. Одним из направлений экономической политики государства выступает протекционизм. Приведите 

три конкретных примера проявления протекционизма в экономической политике. 

16.Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Безработица». Привлекая знания обществоведче-

ского курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о последствиях 

безработицы, и другое, раскрывающее особенности фрикционной безработицы. 

 

2 ВАРИАНТ 
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1.Алина и Сергей составляют бизнес-план развития своего предприятия. Что из перечисленного они 

могут использовать как источники финансирования своего бизнеса?  

 1) совершенствование производ-

ственных технологий 
2) амортизационный фонд 3) повышение производительности труда 

4) доходы от реализации продукции 

предприятия 
5) привлечение кредитов 6) налоговые отчисления 

2.В городке Z электроэнергию, отопление, подачу воды в дома жителей осуществляет только одна компа-

ния. 

Выберите из приведённого ниже списка характеристики данного рынка  

1) рынок средств производства        2) чистая конкуренция           3) местный рынок 

4) рыночный дефицит                  5) монополия                  6) рынок услуг 

3. Найдите в приведенном списке проявления экстенсивного экономического роста.  

 1) использование достижений технического прогресса 

2) расширение площадей пахотных земель 

3) увеличение количества занятых на производстве 

4) строительство новых предприятий на прежней технической базе 

5) повышение квалификации работников предприятий 

 

4. Выберите верные суждения об отличительных чертах рыночной экономики и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) Государство осуществляет централизованное распределение ресурсов. 

2) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса 
и предложения.  

3) Предприятиям приходится решать проблему ограниченности ресурсов. 

4) Производители товаров и услуг конкурируют за спрос потребителей. 

5) Каждый вправе свободно распоряжаться своими способностями 

и имуществом для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности. 

5.Банк расположен в деловом центре столицы государства. По каким признакам можно установить, что 

это коммерческий банк? 

 1) Банк выдаёт кредиты гражданам и фирмам. 

2) Банк устанавливает учётную ставку процента. 

3) Банк осуществляет эмиссию денег. 

4) Банк привлекает на депозиты средства граждан и фирм. 

5) Банк лицензирует деятельность финансовых организаций. 
6) Банк обслуживает расчёты предприятий. 

6.Экономическая политика государства R основана на регулировании государственных расходов и госу-

дарственного бюджета. По каким признакам можно установить, что эта политика фискальная (бюджет-

но-налоговая)?  

1) повышаются таможенные пошлины         2) увеличивается размер налогов 

3) расширяется государственная закупка товаров и услуг 

4) Центральный банк изменяет учётную ставку процента 

5) вводятся запреты на импорт продукции 

6) устанавливается норма обязательных резервов 

7.Продукция частной пекарни пользуется большим спросом у покупателей. Предприниматель обновляет 

ассортимент и увеличивает объёмы производства хлебобулочных изделий. Какие затраты можно отнести 

к переменным издержкам?  

 1) оплата электроэнергии     2) коммунальные услуги 

3) зарплата управленческих кадров               4) транспортные услуги 

5) приобретение сырья          6) амортизация основных средств 

8.Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрикционной безработи-

цы на рынке труда.  

 1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за больной матерью, присту-

пив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, отказавшись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около трети своего персонала, а 

часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохранения содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персонал потерял работу, быв-

шим крупье необходимо перекввалифицироваться. 
4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не смог найти работу по спе-

циальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банковские и конторские служа-

щие, «офисный планктон» 
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6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профилю, предложенные ему ва-

кансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

9.Найдите в приведенном списке характеристики, присущие любому налогу.  

 1) обязательность уплаты 2) безвозмездность 3) пропорциональность доходу 

4) возвратный характер 5) законодательное установление 
 

10.Найдите в приведенном ниже списке те категории населения, которые включаются в численность ра-

бочей силы.  
 1) домохозяйки         2) частично занятые на производстве 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах       5) работающие по гибкому графику 

11.Найдите в приведённом ниже списке меры, способствующие снижению инфляции 
 1) увеличение расходов государства на социальные программы 

2) закрытие убыточных предприятий   3) отказ от повышения зарплат и пенсий 

4) изъятие «лишних» денег центральным банком 

5) переход на натуральный обмен вместо денежного 

12. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП  

1) оплата труда домохозяйки 2) покупка нового компьютера 3) подарок внуку от бабушки 

4) пенсия шахтера 5) оплата коммунальных платежей 
 

13.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже 

ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) прибыль 2) имущество 3) собственность 

4) объект налогообложения 5) ценные бумаги 6) земельный участок 

14.Выберите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

 1) рабочая сила 2) безработные 3) занятые 

4) трудоспособное население 5) производители материальных благ 
 

15.Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три способа борьбы с безработицей.    

16. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «инфляция»? составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о видах инфляции в зависимости от темпов, и одно предложение, 

раскрывающее любое последствие инфляции.  

Ответы к контрольной работе за 1 полугодие  «Экономическая жизнь общества» 

1 вариант  2 вариант 

1   146 1   245 

2   1345 2   356 

3   346 3    234 

4   145 4   245 

5   246 5   146 

6   245 6    125 

7   36 7   145 

8   134 8   146 

9   125 9    125 

10   235 10     235 

11    34 11    34 

12    14 12    25 

13    1 13    4 

14    4 14    4 

15 15 

 

15.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы.  

Приведены примеры протекционизма, допустим: 

1) для того чтобы поддерживать отечественного производителя автомобилей, государство вводит повышенные 

ввозные тарифы на ввоз автомобилей иностранных марок, как подержанных, так и новых, чтобы их цена на 

внутреннем рынке была выше цен на отечественные автомобили; 

2) государство предоставляет государственные субсидии отечественным производителям, для того чтобы под-

держать их конкурентоспособность; 

3) государство предоставляет льготы по налогообложению для отечественных предприятий, стимулируя их раз-

витие.  

15.2 В правильном ответе могут быть указаны следующие способы и примеры: 
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 1) Непосредственное создание новых рабочих мест за счёт государственных расходов  

 ( например, работа в области охраны окружающей среды, строительства автомобильных и железных дорог, 

очистка мест проживания от мусора и так далее.) 

 2)Стимулирование большого и малого предпринимательства 

 (Предполагается, что, развиваясь, предприятия будут создавать новые рабочие места, содействуя занятости на-

селения. Основным источником стимулирования малого бизнеса является банковская система, тогда как их 

поддержка является в основном государственной прерогативой.) 

 3) Воздействие на рынок труда, в том числе с целью его развития. 
16. 1 Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «Безработица». Привлекая знания обществоведческого 

курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию о последствиях безработицы, и 

другое, раскрывающее особенности фрикционной безработицы 

 Смысл: отсутствие работы у трудоспособной части населения, желающих трудиться. 

Предложения: В результате безработицы падает жизненный уровень населения. 

Фрикционная безработица возникает по желанию работников, так как они заняты поисками наиболее приемле-

мого для себя места работы. 

16.2 Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) смысл понятия, например: инфляция — это процесс обесценивания денег и снижения их покупательной спо-

собности, проявляющийся в росте общего уровня цен; (Может быть приведено иное, близкое по смыслу опре-

деление.)  

2) одно предложение с информацией о видах инфляции в зависимости от темпов, например: В зависимости от 
темпов инфляции условно различают инфляцию умеренную (ползучую), галопирующую, гиперинфляцию; 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о видах инфляции в зависимости от 

темпов.)  

Критерии оценивания: 
Максимум – 20 баллов 

баллы     отметка 

0 – 8      =    «2» 

9 – 14    =    «3» 

15 - 17   =    «4» 

18 - 20   =    «5» 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

 

1. Что является признаком государства любого типа? 

1) наличие двухпалатного парламента 
2) наличие правоохранительных органов 

3) всенародное избрание главы государства 

4) многопартийность 

2. Тоталитарный режим отличает 

1) всесторонний контроль государства над жизнью общества 

2) гарантия прав и свобод граждан 

3) деятельность свободной прессы 

4) наличие государственного аппарата 

3. Совокупность негосударственных отношений и организаций, выражающих частные интересы 

граждан в различных сферах, называют 

1) гражданским обществом 

2) многопартийностью 

3) федерацией 

4) правовым государством 

4. В государстве Н. президент формирует парламент и правительство. При этом существует 

парламент, который должен утвердить состав правительства, предложенный президентом. Какая 

форма правления представлена в государстве Н.? 

1) конституционная монархия 

2) парламентская республика 

3) абсолютная монархия 

4) президентская республика 
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5. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города переименования 

нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 

2) гражданского общества 

3) местного самоуправления 

4) политической системы 

6. В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граждан, 

обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что выборы имели 

демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 
3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства – защищать интересы граждан. 

 1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

       8.Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается 

1) силой государственного принуждения 

2) мнением юристов 
3) силой общественного мнения 

4) привычками и традициями общества 

 9.Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную книгу. Нормы 

какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права2) административного права3) гражданского права 

4) трудового права 

10.Какая отрасль права регулирует имущественные и личные неимущественные права граждан? 

1) трудовое право2) административное право3) уголовное право 

4) гражданское право 

       11.Какие термины относятся к понятию «правонарушение»? 

1) деяние, виновность, общественная опасность 
2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) договор, право собственности, возмещение ущерба 

4) правовой обычай, судебный прецедент 

12.Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой ситуации 

нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

       13.Что относится к полномочиям Президента Российской Федерации? 

1) определение основных направлений внутренней политики 

2) разработка и принятие законов 
3) управление федеральной собственностью 

4) разработка и исполнение бюджета РФ 

      14.Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 

1) Государственная Дума 

2) Правительство РФ 

3) Совет Федерации 

4) Общественная палата 

15.Конституция РФ провозглашает нашу страну социальным государством. Это означает, что 

1) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь человека 

2) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права 
3) власть осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную ветви 

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценностью 
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16. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. Этот пример, прежде всего, 

иллюстрирует право гражданина К. как собственника в отношении принадлежащего ему имущества 

1) владеть2) распоряжаться3) пользоваться4) наследовать 

       17.Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации обладает высшей юридической силой. 

Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
18. В приведенном списке указаны черты сходства выборов и референдума и отличия выборов от 

референдума. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) является (ются) выражением народовластия;2) проводится (ятся), как правило, регулярно;3) служит 

формой демократии;4) предполагает выдвижение кандидатов. 

Черты сходства Черты различия 

    
 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 
Г) унитарное 

государство 

Д) монархия 

  

1) форма государственно-

территориального устройства 

2) форма правления 
3) политический режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

*** 

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл 

термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и 

женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хо-

рошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображе-
ниям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует 

соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюци-

онной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. 

Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близ-

кие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для муж-

чин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст 

может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет 

для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по ре-

шению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 
Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей 

стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака 

включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства 
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одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. 

Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при 

регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны 

ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся 

свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каж-

дый из них. 

2. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Исполь-

зуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

3. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила 

порядка его регистрации. 

 

Вариант 2 

 

1.  Способность и возможность отдельного человека или группы общества подчинять своей воле других 

людей — это 

1) социализация2) власть3) политика4) престиж 

2. Что из перечисленного характеризует демократический режим? 

1) верховенство исполнительной власти 

2) командно-административные методы управления 
3) господство одной общеобязательной идеологии 

4) защита прав и свобод граждан 

3. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права2) выборность высших органов власти 

3) суверенитет4) многопартийность 

4. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Конституционный 

суд с просьбой дать заключение о соответствии законопроекта Конституции. В условиях какой формы 

правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии4) президентской республики 

5. Активисты молодежного движения провели благотворительную акцию, направленную на сбор средств 

для поддержки детей, оставшихся без попечения родителей. В данном примере отразилось 

функционирование 

1) местного самоуправления2) гражданского общества 

3) государственной власти4) политической партии 

6. Высший орган законодательной власти в стране Z формируется выборным путём. Какая дополнитель-

ная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z демократический политический режим? 

1) на каждое место в парламенте претендует один кандидат. 

2) население избирает коллегию выборщиков, которые избирают депутатов. 
3) голосование проходит тайно. 

4) избиратели, награждённые государственными наградами, имеют дополнительные голоса 

7. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. К признакам правового государства относят незыблемость прав человека, их охрану и 

гарантированность. 

Б. Отличительным признаком правового государства является наличие единой общеобязательной 

идеологии. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 
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4) опирается на общественное мнение 

9. Среди приведённых примеров противоправного поведения административным проступком является 

1) ложное телефонное сообщение о готовящемся террористическом акте 

2) невыполнение фирмой условий заключённого договора 

3) распитие гражданами спиртных напитков в общественных местах 

4) дача свидетелем ложных показаний в суде 

10. Отрасль права, регулирующая имущественные и личные неимущественные отношения граждан и фирм 

1) семейное право2) административное право3) трудовое право 

4) гражданское право 

11. Правонарушение — это 

1) противоправное, виновное, общественно опасное деяние, причиняющее вред обществу 

2) поведение, нарушающее принятые в данном обществе этические правила 

3) деяние, наказанием за которое является лишение свободы 

4) общественное отношение, участники которого имеют определённые права и юридические обязанности 

12. Родители двухлетней девочки в силу разных причин не зарегистрировали в органах ЗАГС её рождение. 

Какое право ребёнка было нарушено? 

1) быть защищённым от насилия 

2) знать своих родителей 

3) жить и воспитываться в семье 

4) получить имя и фамилию 

13. Президент Российской Федерации 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ 

2) осуществляет управление федеральной собственностью 

3) разрабатывает федеральный бюджет 

4) определяет основные направления внутренней и внешней политики РФ 

14. Президент государства М. заявил о своем намерении баллотироваться на следующих выборах 

президента, несмотря на то, что он уже занимает этот пост в течение двух сроков подряд. Таким 

образом, он нарушил Конституцию. Нормы какой отрасли права будут регулировать этот вопрос? 

1) административного2) трудового3) конституционного 

4) гражданского 

15. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации? 

1) разработка и принятие законов 

2) решение вопросов войны и мира 

3) управление федеральной собственностью 

4) введение чрезвычайного положения 

16. Сергей Николаевич живет в одной квартире уже много лет. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что эта квартира является его собственностью? 

1) В этой квартире раньше жили его родители. 

2) В этой квартире живет вся его семья. 

3) В любой момент он может её продать. 

4) Он зарегистрирован в этой квартире. 

17. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция Российской Федерации предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и 

дополнений. 

1) верно только А2) верно только Б3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

18. Сравните выборы и референдум. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) тайное голосование граждан; 

2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона; 

3) голосование за кандидатов на государственные должности; 
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане. 
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Черты сходства Черты различия 

    
 

19. Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное 

государство 
Д) монархия 

  

1) форма 

государственно-

территориального 

устройства 

2) форма правления 
3) политический режим 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

    
 

    

**** 

Брак и условия его заключения 

Слово «брак» древнерусского происхождения. «Брачити» означает «вступать в брак». Юридический смысл 

термина «брак» имеет другое значение. По семейному праву брак —nbsp;это добровольный союз мужчины и 

женщины, целью которого является создание семьи. 

Брак должен быть основан на взаимных чувствах, уважении и дружбе супругов. В реальной жизни, это хо-
рошо известно, в брак вступают и по экономическим (так называемые браки по расчёту), и по другим соображе-

ниям. Учёные считают самыми прочными браки, созданные любящими друг друга людьми. 

Однако даже самой сильной привязанности недостаточно, чтобы брак был зарегистрирован. Закон требует 

соблюдения обязательных условий и порядка заключения брака. 

Первое. Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины вступить в брак. В отличие от дореволюци-

онной России, где обязательным было благословение родителей, сегодня согласия третьих лиц не требуется. 

Однако практика показывает, что счастливы, как правило, те браки, на которые дали сердечное согласие близ-

кие. 

Второе. Закон требует, чтобы желающие заключить брак достигли брачного возраста. В России и для муж-

чин, и для женщин он составляет 18 лет. Это возраст совершеннолетия. В других странах брачный возраст 

может быть иным. Например, в Англии —nbsp;для женщин и мужчин —nbsp;16 лет, во Франции —nbsp;15 лет 
для женщин и 18 лет для мужчин. Согласно Семейному кодексу РФ, при наличии уважительных причин по ре-

шению местных органов власти брачный возраст может быть снижен не более чем на два года (до 16 лет). 

Третье. Брак не может быть заключён, если хотя бы одна из сторон уже состоит в другом браке. В нашей 

стране существует принцип моногамии. 

Четвёртое. Не допускается заключение брака между близкими родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии, а также между полнородными (общие отец или мать) братьями и сёстрами. 

Пятое. Не могут вступать в брак лица, признанные судом недееспособными. Порядок регистрации брака 

включает личную подачу заявления будущими супругами в районный (городской) ЗАГС по месту жительства 

одного из них. ЗАГС определяет день регистрации брака не раньше чем через месяц после подачи заявления. 

Этот срок может быть сокращён по уважительным причинам или увеличен, но не более чем до трёх месяцев. 

Государственная регистрация происходит в торжественной обстановке. Присутствие жениха и невесты при 

регистрации обязательно. Под записью регистрации брака в книге актов гражданского состояния молодожёны 
ставят свои подписи, а затем эта подпись скрепляется подписью должностного лица ЗАГСа. Супругам выдаётся 

свидетельство о браке. 

(А.Ф. Никитин) 

20. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каж-

дый из них. 

21. Какие условия, согласно нормам Семейного кодекса РФ, обязательны для вступления в брак? Исполь-

зуя текст, укажите любые три условия, обязательные для регистрации брака. 

22. Назовите место, где происходит государственная регистрация брака. Перечислите любые два правила 

порядка его регистрации. 
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Методические материалы 

В современных условиях, приоритетным направлением работы каждой школы является повышение 

качества образования через использование современных образовательных технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности. В том числе и на уроках обществознания. 

Поэтому современный педагог должен в совершенстве владеть знаниями в области педагогических 

технологий и успешно применять их на своих уроках для достижения педагогических задач. Наиболее 

распространенные технологии, применяемы на уроках обществознания: 

- Технология проектного обучения. 

Проектная деятельность – это последовательная совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с 

обязательной презентацией результатов. 

Данная технология предполагает использование исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, а также интегрирование знаний из разных областей. 

 Технология проектов подходит для обучающихся, интересующихся исследовательской и проектной 

деятельностью, а также для одаренных обучающихся.  

Проектная технология на уроке обществознания позволяет строить обучение на активной основе, 

через целенаправленную деятельность обучаемого, сообразуясь с его личным интересом. Составляя проект, он 

превращается из объекта в субъект обучения, самостоятельно учится и активно влияет на содержание 

собственного образования.  

Виды проектов разнообразны. Выделяют четыре основные категории:  

- информационный и исследовательский проект;  

-обзорный проект;  

-продукционный проект;  

-проекты инсценировки.  

Применение технологии проектного обучения сделает учебный процесс более увлекательным для 

учащихся: самостоятельный сбор обучающимися материала по теме, теоретическое обоснование или овладения 

теми или иными умениями и навыками для собственного совершенствования.  

- Технология проблемного обучения. 

Проблемное обучение – это система методов, приемов, правил учения и преподавания с учетом логики 

развития мыслительных операций и закономерностей учебно-поисковой деятельности обучающихся. В данном 

обучении процесс принятия и усвоения новых знаний рассматривается как процесс решения задач и вопросов, 

стоящих на пути. 

Цель проблемного обучения широкая – усвоение не только результатов научного познания, но и самого 

пути процесса получения этих результатов; она включает формирование познавательной самостоятельности 

ученика и развитие его творческих способностей, овладение системой знаний, умений, навыков, формирование 

мировоззрения. 

Проблемные задачи невозможно решить, не изучив теоретический материал, не продумав его, не 

проанализировав, на них нет готовых ответов в учебнике. 

Решение проблемы – это исследование, поиск через сравнение, причинно-следственную связь, через 

доказательства к умению отстаивать свою точку зрения, через сопоставление фактов – делать выводы, 

анализировать, от анализа исторических событий к логическому мышлению. 

Сложность проблемной ситуации (степень проблемности) во многом определяется уровнем знаний 

обучаемых, поэтому при широком использовании рассматриваемых методов необходимо в процессе всего 

обучения повышать сложность проблем. 

Так, могут быть следующие варианты проблемных ситуаций (по возрастанию степени проблемности): 

– обучаемые получают всю необходимую информацию; 

– обучаемые получают не всю информацию, необходимы дополнительный анализ, сбор недостающих 

данных преподавателем или самостоятельно); 

– обучаемым бегло обрисовывается ситуация и выдается минимальная информация, помимо сбора 

дополнительной информации, для решения задачи от обучаемых требуются профессиональное мышление, 

интуиция. 
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В любом случае для решения проблемных ситуаций обучаемые должны иметь определенную систему 

знаний, определенное количество информации. Отсюда следует, что проблемное обучение не должно 

противопоставляться традиционному. 

Важным в рассматриваемых методах является форма создания ситуаций. 

Она может быть в форме: 

– словесного описания (устно или письменно); 

– графического изображения (схемы, диаграммы); 

– фрагментов из видеофильма и т. д. 

Для развития различных сторон творческой деятельности обучаемых, повышения интереса и 

активности в процессе обучения выгоднее использовать (придумывать) различные по своему внутреннему 

характеру проблемные ситуации: 

1) ситуация-выбор, когда имеется ряд готовых решений, в том числе, и неправильных и необходимо 

выбрать наиболее правильное, оптимальное решение; 

2) ситуация-неопределенность, когда возникают неоднозначные решения ввиду недостатка данных; 

3) ситуация-конфликт, которая содержит в своей основе борьбу и единство противоположностей; 

4) ситуация-неожиданность, вызывающая удивление у обучаемых своей парадоксальностью и 

необычностью; 

5) ситуация-предложение, когда преподаватель высказывает предложение о возможности новой 

закономерности, новой или оригинальной идеи, что вовлекает обучаемых в активный поиск; 

6) ситуация-опровержение, если необходимо доказать несостоятельность какой-либо идеи, какого-либо 

проекта, решения; 

7) ситуация-несоответствие, когда она «не вписывается» в уже имеющийся опыт и представления. 

Структура проблемного урока, представляющая собой сочетание внешних и внутренних элементов 

процесса обучения, создает возможность управления самостоятельной учебной деятельностью ученика. 

Методы обучения: 1) монологический (метод монологического изложения), 2) показательный (методы 

наглядности), 3) диалогический (метод диалогического изложения), 4) эвристический (метод эвристической 

беседы), 5) исследовательский (метод исследовательских заданий), 6) программированный (метод программных 

заданий), 7) проблемный и другие. 

Средства обучения: изобразительная наглядность (доска, репродукции, видеофильмы, фотографии), 

условно-графическая наглядность (диаграммы, графики, таблицы, карты), предметная наглядность (музейные 

экспонаты, макеты). Формы работы: групповая, индивидуальная, фронтальная, в парах. 

Физическая культура 

10-11 классы 

Входная контрольная работа и контрольная работа за 1 учебное полугодие (сдача норматива) 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 
Класс 

Уровень  

Мальчики  Девочки  

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Скоростные 

Бег 30м (сек.) 

10 

 

11 

5,1 и  > 

 

5,0 

4,9  

 

4,7 

4,4 и < 

 

4,3 

5,9 

 

5,9 

5,3 

 

5,3 

4,8 и < 

 

4,8 

Бег 60м (сек.) 10 9,6 8,8 8,2 10,0 9,8 9,2 

Бег 100м (сек.) 

10 

 

11 

15,5 

 

15,0 

14,9 

 

14,5 

14,5 

 

14,2 

17,8 

 

17,0 

17,0 

 

16,5 

16,5 

 

16,0 

Координа-

ционные 

Челночный бег 

3х10м (сек.) 

10 

 

11 

8,0 

 

7,9 

7,6 

 

7,5 

7,3 и < 

 

7,2 

9,3 

 

9,3 

8,7 

 

8,7 

8,4 

 

8,4 
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Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

10 

 

11 

195 

 

205 

210 

 

220 

230 и > 

 

240 

165 

 

165 

190 

 

190 

210 и > 

 

210 

Метание 

гранаты (м) 

10 

 

11 

22 

 

26 

26 

 

32 

32 

 

38 

11 

 

12 

13 

 

18 

18 

 

21 

Скоростная 

выносливость 

Бег 800м (сек.) 

10 

 

11 

3,00 

 

2,55 

2,47 

 

2,45 

2,37 

 

2,35 

3,40 

 

3,35 

3,20 

 

3,15 

3,00 

 

2,55 

Бег 1000м 

(сек.) 

10 

 

11 

4.07 

 

3.50 

3.55 

 

3.40 

3.40 

 

3.30 

   

Выносливость 

6-минутный 

бег (м) 

10 

 

11 

1100 и 

< 

 

1100 

1400 

 

1400 

1500 и > 

 

1500 

900 и < 

 

900 

1200 

 

1200 

1300 и > 

 

1300 

Бег 

2000м (дев.) 

3000м (юн.) 

10 

 

11 

17.00 

 

16.30 

16.00 

 

15.00 

15.00 

 

13.00 

12.40 

 

12.20 

11.40 

 

11.30 

10.10 

 

10.00 

Силовые 

Подтягивания: 

мальчики - из 

виса, 

 девочки - из 

виса лёжа 

10 

 

11 

4 

 

5 

8 

 

9 

11 и >  

 

12 

6 

 

6 

15 

 

15 

18 и > 

 

18 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре на 

брусьях (раз) 

10 

 

11 

4 

 

7 

7 

 

10 

10 

 

12 

   

Поднимание 

туловища 

(дев.) (раз) 

Удержание ног 

в положении 

«угла» (юн.) 

(сек.) 

10 

 

11 

3 

 

4 

4 

 

5 

5 

 

8 

31 

 

32 

28 

 

28 

25 

 

25 

 

 

11 класс 

Промежуточная аттестация. Комплексная контрольная работа. 

1 вариант 

1.Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное развитие человека. 

2.Какое из понятий является наиболее емким (включающим все остальные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 
в — физическая культура. 

3.Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических качеств человека, 

обеспечивающий формирование с детского возраста физически крепкого молодого поколения с 

гармоничным развитием, называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 
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4.Состояние организма, характеризующееся прогрессивными функциональными изменениями, 

произошедшими под влиянием повторения двигательных действий, обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

5.К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 
б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

6.Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на обучение двигательными и 

другим умениям и навыкам, а также их дальнейшее совершенствование обозначается как: 
а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

7.Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 
в — Греция; 

г — Египет. 

8.Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

9.Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

10.Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

11.Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады. 

12.Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 
а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

13.Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

14.При физической работе в душном помещении или одежде, которая плохо пропускает воздух, 

может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 
в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

15.Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 
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16.Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

17.Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 
в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

18.Люди, систематически занимающиеся физическими упражнениями в сочетании с 

использованием оздоровительных сил природы, отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 

в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

19.Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных условий окружающей 

среды; 
в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 

г — укрепление здоровья. 

20.К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а — самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б — частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в — нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

21.Назовите основные факторы риска в образе жизни людей: 

а — малая двигательная активность (гипокинезия), психологические стрессы; 

б — нарушение в питании, переедание, алкоголизм, наркомания, курение; 

в — все перечисленное. 

22.Вероятность травм при занятиях физическими упражнениями снижается, если 

занимающиеся: 

а — переоценивают свои возможности; 

б — следуют указаниям учителя; 

в — владеют навыками выполнения движений; 

г — не умеют владеть своими эмоциями. 

23.При получении травмы или ухудшении самочувствия на уроке учащийся должен прекратить 

занятие и поставить в известность: 

а — учителя, проводящего урок; 

б — классного руководителя; 

в — своих сверстников по классу; 

г — школьного врача. 

24.Какими показателями характеризуется физическое развитие: 

а — антропометрическими показателями; 

б — ростовесовыми показателями, физической подготовленностью; 

в — телосложением, развитием физических качеств, состоянием здоровья. 

25.Формирование человеческого организма заканчивается к: 

а — 14-15 годам; 

б — 17-18 годам; 

в — 19-20 годам; 

г — 22-25 годам. 

2 вариант 

1. Назовите, в каких государственных документах закреплены правовые основы физической культуры 

и спорта 

а) Конституция РФ 

в) Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» 

с) оба варианта верны 

2. Физическая культура личности – это 

а) это совокупность достижений в создании и использовании специальных средств, методов и условий 

физического совершенствования человека 
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в) достигнутый уровень физического совершенства человека, его личных качеств, степень использования им 

приобретенных в процессе занятий физическими упражнениями специальных знаний, умений, навыков, а 

также физических качеств в повседневной жизни 

с) совокупность индивидуальных свойств психики, управляющих социальной активностью человека 

3. Какой древнегреческий врач широко использовал физические упражнения при лечении больных, но 

и обосновал принцип их  применения 
а) Гиппократ 

в) Аристотель 

с) Гален 

4. В покое у физически неактивных людей ЧСС обычно составляет 

а) 100-150 уд.мин. 

в) 72-84 уд.мин. 

с) ниже 60 уд.мин. 

5. Утомление – это 

а) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризующееся 

временным снижением работоспособности 

в) регулярное нарушение функций человека 

с) состояние организма, возникающее под влиянием той или иной работы и характеризующееся 

долговременным снижением работоспособности 

5. К функциям спорта относятся: 

а) социализирующая 

в) регламентирующая 

с) подготовительная 

6. Девиз Олимпийского движения гласит 

а) Никакой дискриминации в спорте — ни политической, ни религиозной, ни расовой 

в) Мы за толерантность и спорт! 

с) Взаимопонимание, дружба, солидарность и честная игра 

7.  Назовите основателя современных Олимпийских игр 

а) Пьер Де Кубертен 

в) Пьер Фон Кубертен 

с) Пьер Де Камертон 

8.  Какое утверждение является нарушением техники безопасности при игре в баскетбол 

а) Надевать спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой 

в) Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру следует только по команде капитана 

команды 
с) Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков 

9. При беге на длинные дистанции по правилам соревнований применяется: 
а) низкий старт 

в) высокий старт 

с) вид старта по желанию бегуна 

10. При сильном ветре, пониженной температуре разминка должна быть: 
а) более интенсивной 

в) более лёгкой 

с) обычной 

11. Осанкой называется: 
а) силуэт человека 
в) привычная поза человека в вертикальном положении 

с) качество позвоночника, обеспечивающее 

хорошее самочувствие 

12.  Укажите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект в развитии гибкости: 
а) тяжелая атлетика 

в) гимнастика 

с) современное пятиборье 

13. Назовите основные физические качества: 
а) координация, выносливость, гибкость, сила, быстрота 

в) ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость 

с) общая выносливость, силовая выносливость, быстрота, сила, ловкость 

14.  Как осуществляется переход игроков в волейболе из зоны в зону? 
а) произвольно 

в) по часовой стрелке 

с) по указанию тренера 
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15.  Укажите количество игроков баскетбольной команды, одновременно находящихся на площадке. 

а) 5 

в) 6 

с) 7 

16. Физическими упражнениями принято называть: 
а) многократное повторение двигательных действий 

в) движения, способствующие повышению работоспособности 

с) определенным образом организованные двигательные действия 
17. Строевые упражнения в гимнастике – это 

а) совместные действия в строю 

в) упражнения на снарядах 

с)  совместные общеразвивающие упражнения 

18. Утренняя гимнастика относится к … 

а) образовательно-развивающей гимнастике 

в) оздоровительной гимнастике 

с) спортивной гимнастике 

19. На какие основные стили подразделяются лыжные ходы 

а) Бесшаговый, одношаговый, двухшаговый 

в) классический и свободный 

с) по равнине, на подъеме и под уклон 

 

20. В чем заключается первая помощь при ранениях? 

а)Наложение повязки и транспортной шины 

в) Введение противостолбнячной сыворотки 

с) Остановка кровотечения, защита раны от вторичности загрязнения 

21.  Игра в баскетбол продолжается: 

а) два периода по 10 мин. каждый; 

в) четыре периода по 10 мин. каждый; 

с) четыре периода по 15 мин. каждый 

22. Назовите способ плавания, представленный на картинке 

 
 

а) плавание на боку с выносом руки 

в) баттерфляй на спине 

с) кроль на спине 

23. С чего начинаются занятия оздоровительным бегом 
а) с низкого старта 

в) с разминки 

с) с тренировки выносливости 

24. С какого расстояния пробивается «пенальти» в футболе? 
а) 9 м 

в) 10 м 

с) 11 м 

25.  Один из способов прыжка в длину в легкой атлетике обозначается как прыжок… 
а) «с разбега» 

в) «перешагиванием» 

с) «перекатом» 
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Ключи 

1 вариант  Правильный 

ответ  

Количество 

баллов № вопроса 

1.  В 1 

2.  В 1 

3.  А 1 

4.  В 1 

5.  А 1 

6.  Б 1 

7.  В 1 

8.  А 1 

9.  В 1 

10.  Б 1 

11.  Б 1 

12.  В 1 

13.  А 1 

14.  Б 1 

15.  Б 1 

16.  Г 1 

17.  Г 1 

18.  Г 1 

19.  Б 1 

20.  Б 1 

21.  В 1 

22.  Б 1 

23.  А 1 

      24. А 1 

      25. Г 1 

 

 

2 вариант  Правильный 

ответ  

Количество 

баллов № вопроса 

1.  В 1 

2.  А 1 

3.  А, Г 1 

4.  Б 1 

5.  А 1 

6.  А 1 

7.  В 1 

8.  В 1 

9.  Б 1 

10.  А 1 

11.  Б 1 

12.  Б 1 

13.  А 1 

14.  Б 1 

15.  Б 1 

16.  Г 1 

17.  А 1 

18.  Б 1 

19.  В 1 

20.  В 1 

21.  Г 1 

22.  В 1 

23.  Б 1 

      24. Б 1 

      25. А,Б,В 1 
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Критерии оценивания 

Отметка Количество правильных ответов в % Количество правильных ответов в 

баллах  

 Отметка 5 90 – 100 % 23-25 б. 

Отметка 4 70 – 89 % 18-22 б. 

 Отметка 3 40 – 69% 10-17б. 

Отметка 2 Менее 40 % Менее 10 

 

 

 

Методические материалы 

На уроках физической культуры используются следующие методы обучения: 

- наглядный 

- репродуктивный 

- словесный 

На уроках физической культуры используются следующие формы обучения: 

- индивидуальная работа; 

- работа в группах; 

- работа в парах; 

 

На уроках физической культуры используются следующие современные образовательные технологии:  

- Здоровьесберегающие технологии. Учитель физической культуры – профессия особенная. Избрав её, педагог 

становится в ответе за здоровье детей, их физическое, психическое, нравственное и социальное развитие. 

Поэтому важное место в профессиональной деятельности отводиться здоровьесберегающим технологиям, цель 

которых, обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 

знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются самыми значимыми из всех технологий,  по 

степени влияния на здоровье учащихся, так как основаны на возрастных особенностях познавательной 

деятельности детей, оптимальном сочетании двигательных и статических нагрузок, обучении в малых группах, 

использовании наглядности и сочетании различных форм предоставления информации. 

Педагогическая технология здоровьесбережения в педагогической деятельности деятельности включает в себя: 

знакомство с результатами медицинских осмотров детей; их учёт в учебно-воспитательной работе; помощь 

родителям в построении здоровой жизнедеятельности учащихся и семьи в целом; создание условий для 

заинтересованного отношения к учёбе. 

Одним из главных направлений здоровьесбережения  считаем создание здорового психологического климата на 

уроках. Так, ситуация успеха способствует формированию положительной мотивации к процессу обучения в 

целом, тем самым снижая эмоциональную напряженность, улучшая комфортность взаимоотношений всех 

участников образовательного процесса. 

На своих уроках уделяю внимание организации здоровьесберегающих факторов. Контрольные испытания, 

задания, тестирование дают исходную (и текущую) информацию  для разработки индивидуальных заданий, 

суть которых – учащийся должен в каждый очередной период времени продвинуться дальше, что и подтвердит 

следующее тестирование. 

Принципиально важно, чтобы при этом учащийся не сравнивался с другими, а сравнивался с самим собой: я 

сегодня стал лучше, чем вчера, а завтра постараюсь стать лучше, чем сегодня. Для этого задания делаю 

реальными и стимулирую учащихся к активной работе. Во время урока чередуем различные виды учебной 

деятельности; используем методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения 

учеников. Большое значение имеет и эмоциональный климат на уроке: «хороший смех дарит здоровье», 

мажорность урока, эмоциональная мотивация в начале урока, создание ситуации успеха. И, конечно же, при 

выборе форм, содержания и методов работы  учитывается возраст, пол учащихся, состояние здоровья, уровень 

их развития и подготовленности. На уроках обеспечиваем необходимые условия в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами (освещение, характеристика воздуха, температурный режим). Занятия проводятся 

преимущественно на свежем воздухе.   
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- Игровая технология. Практика показывает, что применение игровых технологий с учетом возрастных 

особенностей не теряет актуальности. Каждому возрасту соответствует свой набор игр, хотя бывают и 

исключения. Игровая технология является уникальной формой обучения, которая позволяет сделать обычный 

урок интересным и увлекательным. Игровая деятельность на уроках физической культуры занимает важное 

место в образовательном процессе. 

Ценность игровой деятельности заключается в том, что она учитывает психолого-педагогическую природу 

ребенка, отвечает его потребностям и интересам. 

Игра формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей, ориентацию на 

групповые и индивидуальные действия, развивает стереотипы поведения в человеческих общностях.  

Игровая деятельность на уроках в школе дает возможность повысить у обучающихся интерес к учебным 

занятиям. Позволяет усвоить большее количество информации, основанной на примерах конкретной 

деятельности, моделируемой в игре, помогает ребятам в процессе игры научиться принимать ответственные 

решения в сложных ситуациях. 

Использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала обучаемых и к более 

глубокому, осмысленному и быстрому освоению материала. Игровые формы работы в учебном процессе могут 

нести ряд функций: обучающая, воспитательная, коррекционно-развивающая, психотехническая, 

коммуникативная, развлекательная, релаксационная. 

Ускорение темпа современной жизни ставит задачу более активно использовать игру для воспитания 

подрастающего поколения. Сейчас очевидно, что игры необходимы для обеспечения гармоничного сочетания 

умственных, физических и эмоциональных нагрузок, общего комфортного состояния. 

Особое внимание следует уделять подвижным играм в начальном и среднем звене, так как в этом возрасте 

закладываются основы игровой деятельности, направленные на совершенствование игровых умений и технико-

тактических взаимодействий, необходимых при дальнейшем изучении и овладении спортивными играми. 

 И, конечно, подвижные игры, это прекрасная база по развитию двигательных способностей и умений. В 

разделе программы «Легкая атлетика» используются подвижные игры, направленные на закрепление и 

совершенствование навыков бега, прыжков и метаний, на развитие скоростных, скоростно-силовых 

способностей, способностей ориентирования в пространстве и т.п. 

В разделе программы «Спортивные игры» - игры и эстафеты на овладение тактико-техническими навыками 

изучаемых спортивных игр. В разделе «Гимнастика» - подвижные игры с элементами единоборств. В силу 

особенностей детей не всякую игру можно использовать, необходимо учитывать уровень трудности игры и 

сложность ее во взаимодействии игроков. Игра будет интересна, если доступна и понятна. 

Для этого можно использовать различные варианты одной игры, которые предусматривают сохранение ее 

правил и умений детей с учетом их возраста и индивидуальных особенностей. Для того, чтобы игра приносила 

пользу, необходимо продумывать ее до мелочей. Строго соблюдать правила игры, технику безопасности, как 

для играющих, так и для наблюдающих за игрой. 

Игры с дидактической направленностью учат детей объединять движения и полученные на занятиях и в 

повседневной жизни знания, факты, систематизируя их в единое целостное представление об окружающей 

действительности.  

Химия 

Оценочные материалы 

10 класс 

Входная контрольная работа 

I вариант 
№ 1. К физическим явлениям относится: 

1) разложение воды электрическим током 

2) испарение воды 
3) горение свечи 

4) скисание молока 

№ 2. Сокращенное ионное уравнение реакции Mg2+ + 2OH– = Mg(OH) 2 соответствует взаимодействию: 

1) магния с гидроксидом натрия 

2) оксида магния с водой 

3) хлорида магния с гидроксидом калия 

4) нитрата магния с гидроксидом алюминия 

№ 3.Укажите название основного оксида. 

1) оксид углерода (IV) 
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2) оксид кремния 

3) оксид магния 

4) оксид серы (VI) 

№ 4. Водород образуется в результате взаимодействия: 

1) H3PO4 и CaO 

2) H2SO4 и Ca(OH)2 

3) HCl и Ca 

4) HNO3 и CaCO3 
№ 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений 

P  X  H3PO4, 
1) PH3 2) P2O3 3) P4O6 4) P2O5 

Задания с кратким ответом 
№ 6. При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 г осадка. Масса гидроксида 

калия равна _______г. 

 

№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана CH4 в соответствии с 

уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

 

№ 8. Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении 20 г сахара в 140 г воды, 

равна ________ %. 

 
№9. В приведенной схеме 

H 2S + O2 = H2O + S 

определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

Укажите окислитель и восстановитель. 

 

№10. Раствор соляной кислоты массой 116,8 г и массовой долей 10% добавили к избытку сульфида магния. 

Вычислите объём (н. у.) выделившегося газа. 

 II вариант 
№ 1. При сжигании жёлтой серы образуется газ с резким запахом. Это явление: 

1) физическое, т. к. нового вещества не образуется 

2) физическое, т. к. меняется агрегатное состояние 
3) химическое, т. к. наблюдаются признаки реакции изменение цвета и появление запаха 

4) химическое, т. к. образуется ядовитый газ 

 

№ 2. В соответствии с сокращенным ионным уравнением Cu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 взаимодействуют: 

1) CuSО4 и Fe(OH)2 

2) CuCl2 и Са(ОН)2 

3) Cu2SО3 и NaOH 

4) КОН и Cu2S 

 

№ 3. Основный оксид, кислота, нерастворимое основание, соль расположены в ряду: 

1) CaO, HCl, NaOH, NaCl 

2) CaO, HCl, Cu(OH)2, NaCl 
3) CaO, HCl, Cu(OH)2, CuO 

4) CO2, NaH, Cu(OH)2, NaCl 

 

№ 4. Оксид серы (VI) SO3 вступает в реакцию со всеми веществами ряда 

1) Ca(OH)2, H2SO4, Zn 

2) K2O, NaOH, SO2 

3) K2O, NaOH, H2O 

4) H2O, Na2O, SO3 

 

№ 5.Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений 

Mg → Х → MgSO4 
1) MgH2 2) MgO 3) Mg3P2 4) MgCl2 

Задания с кратким ответом 
№ 6. При взаимодействии хлорида меди (II) с гидроксидом натрия образовалось 19,6 г осадка. Масса 

гидроксида натрия равна _______г. 
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№ 7. Объём углекислого газа, образовавшегося при сжигании 44,8 л (н.у.) метана CH4 в соответствии с 

уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

 

№ 8. В 180 г воды растворили 20 г хлорида калия KCl. Определите массовую долю хлорида калия в растворе 

________ ( %) 

 

№9. В приведенной схеме 

Fe2O3 + CO = Fe + CO2 
определите степень окисления каждого элемента и расставьте коэффициенты методом электронного баланса. 

Укажите окислитель и восстановитель 

 

№10. К 80 г раствора хлорида бария с массовой долей растворённого вещества 6,5% добавили избыток раствора 

серной кислоты. Вычислите массу выпавшего осадка. 

 

 

Ключи 

№ 

задания  

1 вариант  2 вариант  

1  2 3 

2 3 2 

3 3 2 

4 3 3 

5 4 2 

6 84 г  16 г  

7  22,4 л  44,8 л  

8  12,5% 10% 

9 H 2 S- восстановитель,   

O2 -  окислитель  

Fe2 O3  –  окислитель,   

CO -  восстановитель  

10 3,584 л  5,825 г 

Критерии оценивания: 

«5» - выполнено 75-100% 

«4» - выполнено 50-75% 

«3» - выполнено 50% 

«2» - выполнено менее 50% 

 

Контрольная работа №1 по разделу  

 «Теоретические основы органической химии» 

В. I  

1. Охарактеризуйте строение атома углерода, его валентные возможности.  

2. Даны углеродные скелеты, доставьте атомы водорода, дайте названия: 

С – С – С = С – С         С – С Ξ С – С – С     С = С – С – С – С = С    

3. Даны названия углеводородов, составьте их структурные формулы: 2,4-диметилпентан, 2-метилбутен-1, 4-
метилпентин -2. Изомерами, каких углеводородов они являются? 

4. Решите задачу: на полное сгорание октана было израсходовано 50 моль кислорода, вычислите массу 

сгоревшего октана. 

В. II 

1. Охарактеризуйте явление SP3- гибридизации  атома углерода.  

2. Даны углеродные скелеты, доставьте атомы водорода, дайте названия: 

С – С – С – С – С –С          С – С = С = С – С     С = С – С – С – С     

3. Даны названия углеводородов, составьте их структурные формулы: 2-метилбутан, 3-метилпентен-1, 3,3-

диметилбутин-1. Изомерами, каких углеводородов они являются? 

4. Решите задачу: какой объем кислорода потребуется для полного сгорания этина объемом 67,1л. 

В. III 

1. Охарактеризуйте явление SP2- гибридизации  атома  углерода.  
2. Даны углеродные скелеты, доставьте атомы водорода, дайте названия: 

С – С – С – С – С Ξ С          С – С = С – С = С – С     С – С – С – С – С     

 

3. Даны названия углеводородов, составьте их структурные формулы: 2,2-диметилпентан,                                             

2-метил-4-этилгексен-2, 2,5-диметилгексин-3. Изомерами, каких углеводородов они являются? 

4. Решите задачу: какой объем углекислого газа выделится при сжигании 11,2л этана. 

Критерии оценивания: 
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«5» - задания №1-4 

«4» - выполнено три задания 

«3» - выполнено два задания 

«2» - выполнено менее двух заданий 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

1 вариант. 

1. Напишите структурные формулы: 2,4-диметилпентан, бутин-2, 2-метилбутен-2, пентадиен -1,3. 
Для вещества, имеющего строение  CH3 – CH=CH –CH2 - CH3, составить формулы изомеров, назвать 

их. 

2. Осуществить превращение: карбид кальция →ацетилен→этилен →бромэтан →бутан. 

3. Найдите молекулярную формулу углеводорода, массовая доля водорода в котором составляет 15,79%. 

Плотность паров этого вещества по воздуху равна 3,93. 

4. Из 92г этилового спирта получили 42л этилена (н.у.). Вычислите объемную долю выхода этилена. 

 

2 вариант. 

1. Назовите по систематической номенклатуре вещества: 

CH3 – CH – CH3     CH3 – CH – CH2 – CH=CH2       CH Ξ C - CH – CH3     

            I                              I                                                         I 

            CH3                        CH3                                                   CH3   
 

Для вещества, имеющего формулу  C 5H10, составить формулы изомеров, назвать их. 

2. Осуществить превращение: C →CH4→CH3Cl (+ Na, C2H5Cl) →C3H8→C3H7Br. 

3. Найдите молекулярную формулу алкена, массовая доля углерода в котором составляет 85,7%. 

Плотность паров этого вещества по азоту равна 2. 

4. Какой объем воздуха потребуется для полного сгорания 1,3 – диметилбензола массой   10,6 г? 

Объемная доля кислорода в воздухе 21%. 

Критерии оценивания: 

«5» - задания №1-4 

«4» - выполнено три задания 

«3» - выполнено два задания 

«2» - выполнено менее двух заданий 

Контрольная работа №2 по разделу «Кислородсодержащие соединения» 

1 вариант 
Часть А тестовое задание с выбором правильного ответа: 

1. Общая формула предельного одноатомного спирта: 
А) СnH2n+2 , Б) СnH2n+1OH , B) CnHn-6, Г) СnH2nO. 

2. Бутанол реагирует с: 

А) NaOH, Б) Na , В) Н2О, Г) Сu(OH)2 

3. Для альдегидов характерна изомерия: 
А) углеродного скелета, Б) геометрическая, 

В) положения функциональной группы, Г) положения заместителей. 

4. Уксусная кислота реагирует с: 
А) Cu, Б) Na2CO3, В) КОН, Г) С2Н2. 

5. Сложный эфир можно получить реакцией: 
А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления. 

6. Качественная реакция на глицерин: 
А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, Б) обесцвечивание бромной воды, В) появление осадка 

серебра, Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 

7. В основе процесса переработки жидких растительных масел в твёрдые жиры лежит реакция: 
А) гидрирования Б) гидратация В) омыление Г) гидролиз 

8. Вещество СН3 - СН2 – СН – С = О называется: 

                                                     СН3 Н 
А) 2-метилбутаналь, Б) 2-метилбутанол, В) 3-метилпентаналь, Г) 3-метилпентанол. 

9. Группа – СООН - это сочетание групп: 
А) альдегидной и гидроксильной, Б) карбонильной и альдегидной, 

В) гидроксильной и аминогруппы, Г) карбонильной и гидроксильной. 

10. Сложные эфиры изомерны: 
А) карбоновым кислотам, Б) простым эфирам, В) альдегидам, Г) спиртам. 

11. Жиры – это сложные эфиры: 
А) глицерина и жидких кислот, Б) глицерина и карбоновых кислот, 
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В) глицерина и высших жирных кислот, Г) спирта и высших жирных кислот. 

12.Этаналь реагирует с: 
А) Н2О, Б) Н2, В) CuSO4, Г) Сu(OH)2. 

13. Формула пропановой кислоты: 
А) СН3 – СООН Б) С2Н5 – СООН В) С3Н7 – СООН Г) С2Н5 – СОН . 

14. Вещество, формула которого: СН3 называется: 

                                                    СН3 - С - СН3 

                                                                 ОН 
А) 2-метилпропанол – 1, Б) бутанол- 2, В) 2- метилпропанол - 2, Г) бутиловый спирт. 

15. Функциональная группа - СОН входит в состав: 
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов. 

16. В результате гидролиза сложных эфиров образуются: 
А) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и спирты, 

В) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды. 

17. Вещество, формула которого СН3 - СН2 – С = О 

                                                                                          О – СН3 называется: 
А) метиловый эфир пропановой кислоты Б) пропиловый эфир метановой кислоты, 

В) этиловый эфир этановой кислоты  Г) метиловый эфир этановой кислоты. 

18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно принадлежит: 1) 2-

метилгексанол- 2 А) фенолы 
2) 2,2- диметилгексаналь Б) сложные эфиры 

3) 4-метилпентановая кислота В) альдегиды 

4) 1,2 – бензолдиол Г) одноатомные предел. спирты 

Д) карбоновые кислоты 

Часть В 

ЗАДАНИЕ №1. Составьте формулы веществ по названиям. 

Уровень А. 

 гексанол-3, 

 2-метилпентаналь. 

Уровень Б. 

 4,4-диметил-5-этилоктановая кислота, 

 2-метил- 5 –этилгептанол -1 

Уровень В. 

 2,2,5,5-тетраметилгексаналь 

 этиленгликоль 

ЗАДАНИЕ № 2. Составьте формулы одного изомера и одного гомолога для указанных веществ. 

Уровень А. гексанол-3, . 

Уровень Б. 2-метил-5- этилгептанол-1 

Уровень В. 2,2,5,5-тетраметилгексаналь 

ЗАДАНИЕ № 3. Составьте уравнения реакций, назовите вещества: 

Уровень А. 

 горение метанола СН3 ОН + … → ? + ? 

 СН3 СООН + … →2 СН3 СООNa + ? 

Уровень Б. 

 горение бутанола 

 уксусная кислота + магний → …… + …. 

Уровень В. СН4 С2Н2 → СН3 – СОН →С2 Н5ОН 

Часть С 

Решите задачу: 

Какой объем (при н.у.) кислорода и воздуха необходим для горения 92 г этанола? 

 

2 вариант 
Часть А тестовое задание с выбором правильного ответа: 

1. Общая формула предельных карбоновых кислот: 
А) СnH2n+2 , Б) СnH2n+1OH , B) CnH2nО2, Г) СnH2nO. 

2. Метаналь реагирует с: 
А) NaOH, Б) Na , В) Н2О , Г) Сu(OH)2 

3. Вещество – один из главных продуктов фотосинтеза, происходящего в зеленых растениях: А) глюкоза 

Б) сахароза В) вода Г) кислород.  

4. Этанол реагирует с: 
А) Cu, Б) Na2CO3, В) К, Г) СН3 СООН. 
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5. Сложный эфир подвергается реакции: 
А) гидролиза, Б) этерификации, В) гидрирования, Г) окисления. 

6. Качественная реакция на этаналь: 
А) образование глицерата меди (II) ярко-синего цвета, 

Б) обесцвечивание бромной воды, 

В) появление осадка серебра, 

Г) выделение водорода при взаимодействии с активными металлами. 

7. Какое из веществ оказывает на организм человека наркотическое действие? А) C2H5OH; Б) CH3COOH; 
В)HCOH; Г)C6H12O6. 

8. Вещество СН3- СН2 – СН – СН2 - С = О называется: 

                                                  СН3              ОН 
А) бутаналь, Б) 2-метилбутаналь, В) 3-метилпентановая кислота, Г) 3-метилпентанол. 

9.Группа – СООН называется: 
А) альдегидной Б) карбоксильной 

В) гидроксильной Г) карбонильной. 

10. Формула вещества, которое используют для хранения биологических препаратов, – это: 
А) С2Н4; Б) СН3COOH; В) СН3OH; Г)С2Н5OH.  

11. Глицерин – обязательная составная часть: 
А) жиров, Б) карбоновых кислот, 

В) минеральных кислот, Г) спирта. 

12.Этановая кислота реагирует с: 
А) СН3ОН, Б) Н2, В) CuSO4, Г) С12. 

13. Формула бутановой кислоты: 
А) С4Н9 – СООН, Б) С2Н5 – СООН, В) С3Н7 – СООН, Г) С2Н5 – СОН . 

14. Вещество, формула которого: СН3 называется: 

                                                     СН3 - С - СН3 - ОН 

                                                                    СН3 
А) 2,2-диметилпропанол –1, Б) бутанол- 2, 

В) 2- метилпропанол - 2, Г) 2 - метилпентанол-2. 

15. Функциональная группа - ОН входит в состав: 
А) карбоновых кислот, Б) эфиров, В) спиртов, Г) альдегидов. 

16. В результате гидролиза жиров образуются: 
А) кислоты и альдегиды, Б) кислоты и многоатомный спирт, 

В) спирты и вода, Г) спирты и альдегиды. 

17. Вещество, формула которого СН3 – С = О 

                                                                               О – СН3 называется: 
А) пропиловый эфир метановой кислоты, Б) метиловый эфир пропановой кислоты, 

В) этиловый эфир этановой кислоты, Г) метиловый эфир этановой кислоты. 

18. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно принадлежит:  

1) 1,3 – пропандиол  А) простые эфиры 

2) 2 - метилпентанол  Б) многоатомные спирты 

3) 4 - метилпентаналь  В) альдегиды 
4) 1,2,3 – бензолтриол  Г) одноатомные предельные спирты 

Д) фенолы 

Часть В 

ЗАДАНИЕ №1. Назовите вещества по международной номенклатуре. 

Уровень А. 
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 –СН – СН2 - ОН   │ CH3 – CH2–CH2–CООН. СН3 

Уровень Б. СН3 – СН2 – СН2 – СН– СН - СООН   │ │ CH3 – CH2–CH2–CОН. СН3 СН3 

Уровень В. СН3 – СН2 – СН2 – СН– СН2   │ │ CH3 – CО–CH2–CН3. ОН ОН 

ЗАДАНИЕ № 2. Составьте формулы одного изомера и одного гомолога к веществу из задания 1. 
Уровень А. CH3 – CH2–CH2–CООН 

Уровень Б. СН3 – СН2 – СН2 – СН– СН - СООН   │ │ . СН3 СН3 

Уровень В. СН3 – СН2 – СН2 – СН– СН2   │ │ . ОН ОН 

ЗАДАНИЕ № 3. Составьте уравнения реакций. Назовите вещества. 

Уровень А. 

 Горение этилового спирта С2Н5 ОН + ?  ? + ? 

 С2Н5 ОН + ? 2 С2Н5ОNa + ? 

Уровень Б. 

 горение пентанола 

 уксусная кислота + цинк → ? + ? 
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Уровень В. 

 метан → ацетилен→ этаналь → уксусная кислота 

Часть С Решите задачу: 

Какой объём (при н.у.) этилового спирта можно получить при брожении глюкозы массой 360 г? 

Ключи 

№ 

задания  

1 вариант  2 вариант  

1  б  в  

2  б  г  

3  а  а  

4  в  в  

5  б  а  

6  а  в  

7  а  а  

8  а  в  

9  г  б  

10 а  г  

11 в  а  

12 г  а  

13 б  в  

14 в  а  

15 г  в  

16 б  б  

17 а  г  

18 гвда  бгвд  

Критерии оценивания: 

«5» - выполнено 75-100% 

«4» - выполнено 50-75% 

«3» - выполнено 50% 

«2» - выполнено менее 50% 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

часть А 
1. К гомологам относятся 

1) пропан и гексан 

2) бутан и бутен-1 

3) этанол и диметиловый эфир  

4) уксусная кислота и уксусный альдегид 
2. Изомерами являются  

1) бензол и фенол  

2) метан и метанол 

3) гексан и 2-метилпентан  

4) этанол и уксусная кислота 

3. Бутаналь и 2-метилпропаналь являются  

1) гомологами 2) структурными изомерами  

3) геометрическими изомерами 4) одним и тем же веществом 

4. Общее число структурных изомерных углеводородов состава С4Н8 равно 

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 

5. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n относится  

1) бензол 2) циклогексан 3) гексан 4) гексин 

6. Число -связей в молекуле бутадиена равно 
1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

7. Атомы углерода находятся только в sp2-гибридном состоянии в  

молекуле 

1) гексана 2) гексена 3) циклогексана 4) бензола 

8. Число -связей в молекуле бензола равно  

1) 2) 6 3) 3 4) 4 

9. Число изомерных спиртов состава С5Н11OН, продуктами неполного окисления которых являются альдегиды, 

равно 

1) 2 2) 3 3) 4 4) 5 
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10. Число -связей в молекуле этанола равно  

1) 1 2) 5 3) 3 4) 8 

11. Функциональная группа — СООН присутствует в молекуле 

1) уксусной кислоты 3) формальдегида 

2) этилацетата 4) фенола 

12. Гидроксильная группа имеется в молекулах каждого из веществ:  

1) спиртов и карбоновых кислот 2) альдегидов и простых эфиров 

3) аминокислот и сложных эфиров 4) жиров и спиртов 

Часть В 
1. Согласно термохимическому уравнению реакции 
СН4(г)+ 2О2(г) =СО2(г)+ 2Н2O(г) + 802 кДж 

количество теплоты, выделившейся при сжигании 48 г метана, равно 

1) 3208 кДж 2) 2406 кДж 3) 1203 кДж 4) 802 кДж 

2. При сгорании пентена в 56 л кислорода (н.у.) по уравнению 

2C5Н10(r ) + 15O2(r) = 10CO2(r)+ 10H2O(r) 

образовалась вода количеством вещества   1) 17 моль 2) 1,7 моль 3) 54 моль 4) 80 моль 

II вариант 

часть А 
1. Гомологами являются 

1) этен и метан 3) пропан и бутан  

2) циклобутан и бутан 4) этин и этен 
2. Вещество состава С4Н10О имеет  

1) 7 изомеров 2) 6 изомеров 3) 4 изомера 4) 2 изомера 

3. Какое вещество не является изомером бутену-2?  

1) циклобутан 3) бутен-1  

2) этилциклопропан 4) 2-метилпропен 

4. Пропаналь и ацетон являются 

1) гомологами 

2) геометрическими изомерами 

3) структурными изомерами 

4) одним и тем же веществом 

5. Органическое вещество, молекулярная формула которого С7Н8 
относится к гомологическому ряду 

1) метана 2) этилена 3) бензола 4) ацетилена 

6. В молекуле ацетилена имеются 

1) две - и две -связи 3) две - и три -связи 

2) три - и одна -связь 4) три - и две -связи 

7. Атомы углерода находятся только в sp3-гибридном состоянии в молекуле 

1) циклогексана 2) бензола 3) гексена 4) гексана 

8. Изомером этанола является 

1) этиленгликоль 3) метанол  

2) диэтиловый эфир 4) диметиловый эфир 

9. Этиловый эфир уксусной кислоты и метилпропионат являются 

1) гомологами 3) геометрическими изомерами 

2) структурными изомерами 4) одним и тем же веществом 

10. Карбоксильную группу содержат молекулы 

1) сложных эфиров 3) альдегидов 
2) многоатомных спиртов 4) карбоновых кислот 

11. Общее число -связей в молекуле олеиновой кислоты равно  

1) 2 2)3 3) 4 4) 5 

12. Первичным амином является 

1) (CH3)2NH 3) (СН3)3N 

2) С2Н5NН2 4) С6Н5 — NН — СНз 

Часть В 
1. Согласно термохимическому уравнению реакции окисления  

глюкозы 

С6 Н12О6 + 6O2= 6CO2+ 6Н2О+ 2800 кДж 

выделилось 56 кДж теплоты. Масса прореагировавшей глюкозы составляет 

1)3,6 г 2) 4,5 г 3) 6,55 г 4) 9 г 

2. Объём воздуха (н.у.) (содержит 20% кислорода), необходимый для полного сжигания 100 л метана (н.у.), 
равен _________л.  1) 1000 2) 400 3) 800 4) 200 
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Ключи 

№ 

задания  

1 вариант  2 вариант  

1  1 3 

2 3 4 

3 2 2 

4 1 3 

5 2 3 

6 2 4 

7 3 4 

8 1 4 

9 4 2 

10 4 4 

11 1 2 

12 1 2 

1 2 1 

2 2 1 

Критерии оценивания 

Часть А: 1 правильный ответ – 1 балл 

ЧастьВ: 1 правильный ответ – 2 балла 

Часть С: 1 правильный ответ – 3 балла 

Максимальное число баллов – 17 

15-17 баллов – оценка «5» 
13-14 баллов – оценка «4» 

10-13 баллов – оценка «3» 

менее 10 баллов – оценка «2» 

11 класс 

Входная контрольная работа 

Вариант 1 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. Валентность атомов углерода в пропане равна:1) IV 2) IV и III 3) IV и II 4) II и III 
А2. Углеводороды – это вещества, которые состоят из атомов: 

1)углерода и кислорода 2) углерода, водорода и азота 

3) углерода и водорода 4) углерода, водорода и кислорода 

А3. Отличить этилен от ацетилена можно с помощью: 

1)бромной воды 2) по виду горящего пламени 

3) раствора перманганата калия 4) осадка гидроксида меди (II) 

А4. Этилбензол и толуол - это: 

1)структурные изомеры 2) гомологи 3) одно и тоже вещество 4) геометрические изомеры 

А5. Газ выделяется при взаимодействии спиртом с: 1) NaOH 2) NaCI 3) Na 4) HCI 

А6. Укажите формулу пропандиола-1,3: 

А) CH2ОH- CHОH – CH2ОH Б) CH2ОH- CH2 – CH2ОH 
В) CH2ОH- CHОH – CH3 Г) CH2ОH- CH2 – CHОH – CH3 

А7. Русский химик, разработавший промышленный способ получения синтетического каучука: 

1)Зелинский 2) Марковников 3) Лебедев 4) Коновалов 

А8. Альдегидная группа: 1) – OH 2) -CHO 3) -COOH 4) –CO- 

А9. Бесцветное кристаллическое вещество, с характерным запахом, малорастворимое в воде, но хорошо 

растворимое в щелочи: 1) этиленгликоль 2) фенол 3) этанол 4) глицерин 

А10. Формула анилина: C6H5NO2 2) C6H5NH3NO2 3) C6H5CH3 4) C6H5NH2 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой алкана и его названием 

А) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 1) 3-метилпентан 

Б) CH3CH(C2H5)CH2CH3 2) 2,2,3,3-тетраметилбутан 
В) CH3 –CH2 -С(CH3)2 -CH3 3) 3,3-диметилбутан 

Г) CH3C(CH3)2C(CH3)2CH3 4) 2,2,3-триметилбутан 

5) 2,2 –диметилбутан 

6) 2,3-диметилбутан 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и её классификацией: 

А) C2H4 + H2O = C2H5 ОH 1) гидрирование 
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Б) C3H6 + Br2 = C3H6 Br2 2) дегидратация 

В) C2H6 = C2H4 + H2 3) галогенирование 

Г) C2H5CI + KOH = C2H4 +KCI + H2O 4) дегидрирование 

5) гидратация 

6) дегидрогалогенирование 

В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, которые можно получить из метана: 

1)этан, 2)сажа, 3) водород 4)хлорэтан 5)хлорметан 6) ацетилен. Ответ дайте в виде последовательности цифр в 

порядке их возрастания. 
В4. Установите соответствие между тривиальными названиями кислот и их систематическими названиями 

А) валерьяновая 1) метановая 

Б) муравьиная 2) этановая 

В) масляная 3) пропановая 

Г) пропионовая 4) бутановая 

5) пентановая 

В5. Установите соответствие между названием жира и его классификацией: 

А) сливочное масло 1) жидкий растительный жир 

Б) кокосовое масло 2) жидкий животный жир 

В) рыбий жир 3) твердый растительный жир 

Г) подсолнечное масло 4) твердый животный жир 

 

Часть С. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (решение задачи) 
Установите молекулярную формулу предельного одноатомного спирта, массовая доля кислорода в котором 

равна 0,182. 

 

Вариант 2 

Часть А. При выполнении заданий этой части необходимо выбрать один правильный ответ 
А1. В органических соединениях углерод, водород и кислород имеют, соответственно, валентности: 

1)I, II и IV 2) IV, I и II 3) IV, II и I 4) II, IV и I 

А2. Синонимом термина парафины является термин: 

1)арены 2) алкины 3) алкены 4) алканы 

А3. Качественной реакцией на многоатомный спирт является реакция с: 
1)с бромной водой 2) с азотной кислотой 

3) с р-р перманганата калия 4) с осадком гидроксида меди (II) 

А4. Одним и тем же веществом являются: 

1)этиловый спирт и пропанол-1 2) пропанол-1 и изопропиловый спирт 

3) этанол и этиловый спирт 4) пропиловый спирт и пропанол-2 

А5. В ходе взаимодействия карбоновый кислоты со спиртом образуется: 

1) простой эфир 2) сложный эфир 3) альдегид 4) кетон 

А6. Укажите название следующего соединения CH3 – C(CH3)2 – CH2 -CHО 

А) 2-метилпентаналь Б) 2,2-диметилбутаналь В) 3-метилбутаналь Г) 3,3-диметилбутаналь 

А7. Для проведения реакции «серебряного зеркала» используют: 

1)раствор AgNO3 2) Ag2O 3) Ag 4) аммиачный раствор Ag2O 
А8. Функциональная группа -COOH, это группа: 

1) карбонильная 2) карбоксильная 3) гидроксильная 4) альдегидная 

А9. Является ароматическим углеводородом: 1)фенол 2) ксилол 3) этанол 4) глицерин 

А10. Является сложным эфиром : 1)C2H5COCH3 2) CH3OC2H5 3) HCOOCH3 4) CH3CH(OH)COOH 

 

Часть В. При ответе на задания этой части запишите полный ответ (последовательность цифр) 
В1. Установите соответствие между формулой спирта и его названием 

А) CH3 -CH(CH3) –CH2ОH 1) пропанол -1 

Б) CH3 –CH2 –CH2ОH 2) пропанол -2 

В) CH3 -C(CH3)2 –ОH 3) бутанол -1 

Г) CH3 –CH2 –CHОH- CH3 4) бутанол -2 

5) 2-метилпропанол -1 
6) 2-метилпропанол -2 

В2. Установите соответствие между уравнением химической реакции и фамилией ученого, имя которого носит 

реакция: 

А) C2H2 + H2O = CH3СHО 1) Бутлеров 

Б) 2CH3Br + 2Na = C2H6 +NaBr 2) Вюрц 

В) 2C2H5OH = C4H6 + H2 + 2H2O 3) Зелинский 

Г) 3C2H2 = C6H6 4) Кучеров 5) Лебедев 6) Марковников 
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В3. Среди нижеперечисленных веществ, укажите те, для которых характерна реакция «серебряного зеркала»: 

Ответ дайте в виде последовательности цифр в порядке их возрастания. 

1)диметиловый эфир 2)уксусный альдегид 3) этиловый спирт 

4)формальдегид 5)ацетон 6)пропаналь. 

В4. Установите соответствие между характеристикой угвода и его названием: 

А) наиболее сладкий углевод 1) крахмал 2) рибоза 

Б) мономер целлюлозы 3) сахароза 4) целлюлоза 

В) основной компонент ваты 5) фруктоза 6)глюкоза 
Г) основной компонент риса 

В5. Установите соответствие между формулой соединения и его классификацией в качестве моющего средства: 

А) C17H35COOK 1) твердое мыло 

Б) C17H35COONa 2) жидкое мыло 

В) (C17H35COO)2 Ca 3) синтетическое моющее средство 

Г) C17H35OSO3Na 4) мылом не является 

 

Часть С. 
Установите молекулярную формулу предельного одноосновной предельной карбоновой кислоты, массовая 

доля кислорода в которой равна 0,314. 

Ключ к тестовой работе 
 

Вар1 
1 

3 

2 

2 

3 

Б 

3 

2 

2 

4 

Вар2 
2 

4 

4 

3 

2 

Б 

4 

2 

2 

3 
 

Вар1 

6152 

5346 

2356 

5143 

4321 

Вар2 

5164 

4253 

246 

5143 
2143 

 

С1 

С2 
 

Решение: общая формула предельных одноатомных спиртов CnH2n+2O. 

M (CnH2n+2O) = 12n+2n+2+16 = (14n+18) 
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W(O) = 16/ (14n+18) = 0,182 

(14n+18)= 16/0,182 =88 

14n=88-18=70 

n=5 следовательно C5H11OH. 

Решение: общая формула предельных одноатомных спиртов CnH2nO2. 

M (CnH2nO2) = 12n+2n+32 = (14n+32) 

W(O) = 32/ (14n+32) = 0,314 

(14n+32)= 32/0,314 =102 
14n=102-32=70 

n=5 следовательно C5H10O2 или C4H9СОOН. 

Критерии оценивания: 

«5» - выполнено 75-100% 

«4» - выполнено 50-75% 

«3» - выполнено 50% 

«2» - выполнено менее 50% 

 

Контрольная работа №1 по разделу «Теоретические основы химии» 

1. Дайте определения: 

          1 вариант           2 вариант  

а) протоны   

б) d-элементы  
в) ковалентная полярная связь -  

г)атомная кристаллическая решетка  

а) электроны  

б) р -элементы  
в) ионная химическая связь  

г)молекулярная кристаллическая  

решетка  

 

2. Выписать  химические элементы, которые являются 

1 вариант-d-элементами  2 вариант-р-элементами  

для одного химического элемента  составить  электронную формулу 

7 Li   1 3  Al   2 2  Ti   3 3  As  7 4  W   1 0 1  Md 2 He   1 7 Cl  2 3 U  3 3 As  4 0 Zr  5 6Ва 

 

3.  Угадайте химический элемент и укажите  его характер: 

              1 вариант               2вариант  

А)  18р ,  20n , 18е  

Б)  1s2  2s2  2p6  3s2  3p 6  

А)  26р ,   30n , 26е  

Б)1s2  2s2  2p6  3s2 3p4  

 

4. Угадайте химический элемент, укажите его положение в ПСХЭ  по стёртой записи: 

 1 вариант   2 вариант  

 ………..5s2  4d1 0  5p5  …………..  4s2  3p1 0 4p 3  

 

5.  Выберите вещества: 

1 вариант  -  вещества с ковалентной 

полярной химической связью  

2 вариант -  вещества с ионной химической 

связью  

К 3 N  PH3     Br 2   HNO3   O2   HJ   BaCl 2   N2   

H2 S 

  

Na 3 P  Cl 2   CuCl 2   O3    H3 PO4   Ca(OH) 2   H2 O  BaO 

Для одного из выбранных веществ составьте схему образования молекулы. 
6. Из элементов, соответствующих выражению Х и У составьте формулу вещества и укажите тип 

кристаллической решётки в нем и основные свойства: 

 1 вариант   2 вариант  

Х-   1s2 2s1  y- 1S2 2s2 2p6 3s2 3p5  X  -1s1         y -1s2 2s2 2p4  

 

7. Решите задачу: 

  1 вариант   2 вариант  

 Вы вдохнули 160 г кислорода.  Вычислите 

его объём и число частиц.  

Вы выдохнули  1,12 л углекислого газа .  

Вычислите  число частиц и массу данного 

объёма.  

 

8. Для всех: Сколько граммов сахара и какой объём воды нужно вам взять для приготовления 500г 

20%раствора. 

Критерии оценивания: 
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«5» - выполнено 75-100% 

«4» - выполнено 50-75% 

«3» - выполнено 50% 

«2» - выполнено менее 50% 

 

Контрольная работа за 1 учебное полугодие. 

1 вариант 

1. Приведите примеры реакций: а) разложения, протекающую без изменения степеней окисления, б) 
соединения, протекающую с изменением степеней окисления, в) замещения, в которой принимают 

участие, два сложных вещества, г) замещения с участием сульфата меди(II).Какие из приведенных 

реакций являются окислительно-восстановительными? Для окислительно-восстановительных реакций 

укажите окислитель и восстановитель. 

2. Приведите уравнения двух обменных реакций в молекулярном и ионном виде, протекающих с 

участием гидроксида натрия. 

3. В растворах каких солей гидролиз протекает только по катиону : 
  

Приведите соответствующие уравнения реакций. 

4. В какую сторону сместиться химическое равновесие реакции : а)при 

охлаждении системы, б)при уменьшении давления, в)при введении водорода, г) при введении азота, 

д)при введении аммиака? 

2 вариант 

1. Приведите примеры реакций: а) разложения, протекающую с изменением степени окисления, б) 

соединения, протекающую без изменения степени окисления, в) замещения, в которой принимает  

участие метан, г) замещения с участием воды. Какие из приведенных реакций являются 
окислительно-восстановительными? Для окислительно-восстановительных реакций укажите 

окислитель и восстановитель. 

2. Приведите уравнения двух обменных реакций в молекулярном и ионном виде, протекающих с 

участием сульфата цинка. 

3. В растворах каких солей гидролиз протекает только по аниону: 
  

Приведите соответствующие уравнения реакций. 

4. В какую сторону сместиться химическое равновесие реакции : а)при 

нагревании системы, б)при увеличении  давления, в)при введении аммиака, г) при введении 

водорода, д)при введении азота? 

Критерии оценивания: 

«5» - задания №1-4 

«4» - выполнено три задания 

«3» - выполнено два задания 

«2» - выполнено менее двух заданий 

Контрольная работа №2 по разделу «Металлы. Неметаллы» 

1 вариант 

1. Каковы особенности строения металлов? 

2. Определить тип химической связи в следующих  веществах: 

CuO ,    MgS,    H2SO4,    O2,   S8,   CaCO3,     NH3,   Na 

3. Напишите уравнения, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:  

H2→H2S→CuS→CuO     

4. Закончить уравнения реакций и определить окислитель и восстановитель: 

а)  Na + H2O = 

б)  CL2 +  KBr = 

        5.  С какими из перечисленных веществ  взаимодействует кальций: хлор, кислород, вода, хлорид натрия? 

Составьте уравнения соответствующих реакций. 

       6. Выполните следующие тестовые задания: 

1. Какой металл относится к группе чёрных металлов: 

а) медь;     б) алюминий;     в) железо;     г) серебро 

2. Какое соединение является амфотерным? 

а)  Al2O3;      б) Cr(OH)2;     в) Mn2O7;    г) MgO 

3. Какая формула соответствует амфотерному оксиду? 

а)  H2O;     б) Na2O;      в)K2O2;        г)NaO2  

4. Какое соединение образовано молекулярной кристаллической решёткой? 
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а) F2;     б) C;     в) Na2O;     г) CuSO4 

7. Дать определения понятиям: 

а) алюмотермия; 

б) аллотропия. 

2  вариант. 

1. Опишите физические свойства металлов. 

2. Определить тип химической связи в следующих  веществах: 

    P2O5,   CL2, KI,  CuSO4,  PH3, F2, Cr(OH)2,  H2 
3. Напишите уравнения, с помощью которых можно осуществить следующие превращения:  

                  + H2O 

P→Ca3P2→PH3→P2O5 

4.Закончить уравнения реакций и определить окислитель и восстановитель: 

а)  Na + O2= 

б) Br2 +  KI = 

   5.  С какими из перечисленных веществ  взаимодействует железо: хлор, кислород, вода, хлорид натрия? 

Составьте уравнения соответствующих реакций. 

       6. Выполните следующие тестовые задания: 

1. Какой металл относится к группе благородных металлов: 

а) медь;     б) алюминий;     в) железо;     г) серебро 

2. Какое соединение является кислотным? 
а)  Al2O3;      б) Cr(OH)2;     в)Mn2O7;    г) MgO 

3. Какая формула соответствует основному оксиду? 

а)  H2O;     б) Na2O;      в)K2O2;        г)NaO2  

4. Какое соединение образовано атомной кристаллической решёткой? 

а) F2;     б) C;     в) Na2O;     г) CuSO4 

7. Дать определения понятиям: 

а) электролиз; 

б) коррозия. 

Критерии оценивания: 

«5» - выполнение 6-7 заданий 

«4» -  выполнение 4-5 заданий 

«3» -  выполнение 3 заданий 

«2» -  выполнение менее 3 заданий 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант № 1 

Часть А (каждое задание 1 балл) 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 

1) Li+ 2) K+ 3) Cs+ 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов атома хлора равны соответственно 

1) 4, 6 2) 2, 5 3) 3, 7 4) 4, 5 

А3. В каком ряду химические элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса? 

1) Na, Mg, Al, Si                                              2)   Li, Be, B, C 

3) P, S, Cl, Ar                                                  4)   F, O, N, C 

  А4.   В системе        2SO2(г) + O2(г)  2SO3(г) + Q    смещению химического равновесия в сторону исходных 

веществ будет способствовать 

1) уменьшение давления                      2) уменьшение температуры 

3) увеличение концентрации SО2           4) уменьшение концентрации SO3 

А5.  Атом является структурной частицей в кристаллической решетке 

1) метана 2) водорода 3) кислорода 4) кремния 

А6. Только сильные электролиты представлены в ряду 

1) Cu(OH)2, NaCl, H3PO4                 2)  FeCl3, H2S, NaOH 

3) Na2SO4, HNO3, NaOH                 4)  KNO3, H3N, Mg(OH)2 

А7. Химическая реакция возможна между 

1) оксидом марганца(VII) и оксидом калия 

2) оксидом кремния и водой 

3) оксидом углерода(IV) и оксидом серы(VI) 

4) оксидом фосфора(V) и оксидом серы(VI) 

A8. Верны ли следующие суждения о гидроксиде цинка?                                                                   
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А. Гидроксид цинка растворяется в серной кислоте.                                                                            

Б. Гидроксид цинка растворяется в щелочи натрия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А9.  Превращение бутана в бутен относится к реакции 
1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

А10.  К полисахаридам относится 

1) дезоксирибоза                              3) целлюлоза 

2) галактоза                                      4)  мальтоза 

Часть В (каждое задание 2 балла) 

В1.   Для метана характерны: 

1) реакция гидрирования 

2) тетраэдрическая форма молекулы 

3) наличие π- связи в молекуле 

4) sp3-гибридизация орбиталей атома углерода в молекуле 

5) реакции с галогеноводородами 
6) горение на воздухе 

Ответ: ________________ .   (Запишите цифры в порядке возрастания.)  

В2.   Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических соединений, к 

которому оно принадлежит.  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) аммиак 1) щелочь 

Б) соляная кислота 2) основный оксид 

В) гидроксид натрия 3) основание 

Г) оксид хрома(Ш) 4) амфотерный оксид 

5) кислоты 

6) летучее водородное соединение      
                

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н н ы м и  у р а в н е н и я м и  

р е а к ц и й .  

Р Е А Г Е Н Т Ы  У Р А В Н Е Н И Е  

A) Na2S и НСl                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и Na2SO4                         2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

B) K2CO3 и HNO3                               3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) CuSO4 и NaOH                          4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

5) 2Na+ + SO4
2- = Na2SO4 

6)  СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

 

В4. Изомерами являются пары веществ: 

1) метаналь и метанол                        4) бутен – 1 и  2- метилпропен 

2) бутанол и диэтиловый эфир          5) этилацетат и бутанон-2 

3) циклогексан и гексан                     6) циклогексан и гексин   

В5. При добавлении 300 г воды к 340 г 15 % - ного раствора мальтозы, получили раствор с массовой долей 

________%.    (Запишите число с точностью до целых.) 

Часть С (3 балла) 

C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

FeCl3 + H2S = FeCl2 + S + HCl 

       Определите окислитель, восстановитель. 

Вариант № 2 

Часть А (каждое задание 1 балл) 

А1. Электронная конфигурация 1s22s22p63s23p6 соответствует частице 
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1) N–3 2) Cl– 3) S+4 4) Na+ 

А2. Число энергетических уровней и число внешних электронов алюминия равны соответственно 

1) 2, 1 2) 2, 3 3) 3, 3 4) 3, 2 

А3. В порядке возрастания атомного радиуса химические элементы расположены        в ряду: 

1) Be, B, C, N 

2) Rb, K, Na, Li 

3) O, S, Se, Te 

4) Mg, Al, Si, Р 
 

А4. При повышении давления равновесие смещается вправо в системе 

1) 
2CO2(г)  2CO(г) + O2(г)                           3)   PCl3(г) + Cl2(г)  PCl5(г) 

2) 
С2Н4(г)  С2Н2(г) + Н2(г)                                          4)   H2(г) + Сl2(г)  2 HCl(г) 

А5.  Кристаллическая решетка графита 

1) ионная                              2) молекулярная 

3) атомная                            4) металлическая 

А6. Только слабые электролиты представлены в ряду 

1) H2SO4, KNO3, NaOH                      3) H2S, AlCl3, КОН 

2) HCl, Cu(OH)2, H2O                         4) H2SO3, H2O, Mg(OH)2 

А7. И бутан, и бутилен реагируют с  

1) бромной водой                                3)   водородом 

2) раствором KMnO4                                         4)   хлором 

А8. Верны ли суждения о фосфоре? 
А. Фосфор горит на воздухе с образованием P2O5. 

Б. При взаимодействии фосфора с металлами образуются фосфиды. 

1) верно только А.                           3)  верны оба суждения. 

2) верно только Б.                           4) оба суждения неверны. 

А9. Превращение ацетилена в бензол относится к реакции 

1) полимеризации                           2)  дегидратации 

2) дегидрирования                          4)  изомеризации 

А10. К алкенам относится 

1) бензол                                           3) бутен - 1 

2) бутадиен – 1,3                              4) метан 

Часть В (каждое задание 2 балла) 

В1. Углеводороды ряда этилена будут реагировать с каждым из веществ, указанных в ряду: 
1) Br2, HCl, C3H8                                 4)  HCOH, CH4, HBr 

2) KMnO4, H2, H2O                             5)  H2, O2, HCl 

3) NaH, C6H6, Br2                                6)  H2O, HCl, Br2 

Ответ: _________________.    (Запишите цифры в порядке возрастания.)  

В2. Установите соответствие между названием вещества и классом неорганических соединений, к 

которому оно принадлежит.  

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА КЛАСС СОЕДИНЕНИЙ 

А) серная кислота 1) щелочь 

Б) хлорид натрия 2) основный оксид 

В) гидроксид калия 3) основание 

Г) оксид кальция                            4) амфотерный оксид 
7) кислоты 

8) средние соли      

В3.  У с т а н о в и т е  с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  р е а г е н т а м и  и  с о к р а щ е н н ы м и  и о н -  

н ы м и  у р а в н е н и я м и  р е а к ц и й .  

Р Е А Г Е Н Т Ы  У Р А В Н Е Н И Е  

А) CuSO4 и КOH                                1)   Сu2+ + 2ОН- = Сu(ОН)2 

Б) Ва(ОН)2 и К2SO4                            2)   CO3
2- + 2Н+ = СО2 + Н2О 

В) K2CO3 и HNO3                                3)   S2- + 2Н+ = H2S 

Г) К2S и НСl                                  4)   Ва2+ + SO4
2- = BaSO4 

7)   2К+ + SO4
2- = К2SO4 

8)   СО3 
2- + 2H+= H2CO3 

В4. Гомологами являются пары веществ: 
1) пропаналь и пропан                      4) бутен – 1 и бутадиен – 1,3 

2) бутанол и этан                               5) бутанон-2  и пентанон - 2 

3) циклогексан и циклопропан         6) гексан и гексин   
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В5. При добавлении 450 г воды к 730 г 35 % - ного раствора хлорида калия, получили раствор с массовой 

долей ________%.      (Запишите число с точностью до целых.) 

Часть С (3 балла) 

C1.  Используя метод электронного баланса, составьте уравнение реакции: 

HNO 3 + S = NO2 + SO2  + H 2O       Определите окислитель, восстановитель. 

      Ключи             

Задание Вариант 1 Вариант 2 

А1 4 2 

А2 3 3 

А3 4 3 

А4 1 3 

А5 1 3 

А6 3 4 

А7 1 4 

А8 3 3 

А9 2 4 

А10 3 3 

В1 246 256 

В2 6514 7812 

В3 3461 1483 

В4 24 35 

В5 8 22 

С1 Fe – окислитель,  
S - восстановитель 

N – окислитель, 
S - восстановитель 

 

Критерии оценивания: 

«5» - выполнено 75-100% 

«4» - выполнено 50-75% 

«3» - выполнено 50% 

«2» - выполнено менее 50% 

Методические материалы 

На уроках химии  используются следующие методы обучения: 

• по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

• по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, объяснительно-

иллюстративный; 

• по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, синтетический, 
сравнительный, обобщающий, классификационный. 

На уроках химии используются следующие формы обучения/работы: 

• индивидуальная работа; 

•  работа в группах; 

• работа в парах. 

На уроках химии используются следующие современные образовательные технологии: 

- проектная технология  (комплексный обучающий метод, который позволяет индивидуализировать учебный 

процесс, дает возможность ученику проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле 

своей деятельности и творчества при выполнении учебных заданий); 

- технология развития критического мышления  (система мыслительных стратегий и коммуникативных 

качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать с информационной реальностью. 
Формирование критического мышления предполагает создание базового отношения к себе, миру, 

подразумевает осмысленную, самостоятельную позицию); 

- здоровьесберегающие технологии  (принципы, приёмы и формы педагогической работы, которые 

дополняют традиционные методы обучения, сохраняют и укрепляют здоровье школьника). 

 

3.5.6.  Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприятий Мероприятия 
Сроки 

реализации 
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I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) или 

иного локального акта о введении в образовательной 

организации ФГОС СОО  

Август 2022 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика реализации 

ФГОС СОО 

Август 2022 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС СОО (цели образовательной 

деятельности, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и др.) 

Август 2022 г. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательной 

организации 

Май-август 2022 г. 

5.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

Август 2022 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом педагога 

Сентябрь 2022 г. 

7.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный 

перечень учебников 

Август 2022 г. 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного 

процесса  

В течение 2022-

2023гг. 
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9. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования. 

В течение 2022-

2023 гг. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Сентябрь 2022г. 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 2022 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 2022 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС СОО 

В течение 2022-

2024 гг. 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

В течение 2022-

2024 гг. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

В течение 2022-

2024 гг. 
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проектирования учебного плана в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

В течение 2022-

2024 г. 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС СОО  

В течение 2022-

2024 гг. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС СОО 

Август 2022,2023 

гг. 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО 

Август 2022,2023 

гг. 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС СОО 

В течение 2022-

2024 гг. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

В течение 2022-

2024 гг. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП образовательной 

организации 

Май 2022,2023гг. 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

Август 2024 г. 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС среднего 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

В течение 2022-

2024 гг. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

СОО 

В течение 2022-

2024 гг. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН 

В течение 2022-

2024 гг. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение 2022-

2024 гг. 
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5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

В течение 2022-

2024гг. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 2022-

2024 гг. 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

В течение 2022-

2024 гг. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение 2022-

2024 гг. 

 

3.5.7. Контроль за состоянием системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится путем мониторинга с 

целью эффективного управления процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки используется определенный набор 

показателей и индикаторов, а также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательной организации.  
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