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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

I.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

к структуре основной образовательной программы (ООП), определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; воспитание и 

социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

сохранение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

Цель основной образовательной программы среднего общего образования (ООП 

СОО) - реализация Федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях модернизации современного образования, а также в условиях профильного 

образования. 

Задачи программы 

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи: 

1) создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования, подготовка обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению; 

3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научного творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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5) организация сетевого взаимодействия школы с социальными партнёрами в 

процессе реализации ОПП СОО; 

6) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

7) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

8) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся; 

Принципы и подходы к формированию ООП СОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход. 

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. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 

государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

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

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика ООП СОО: 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 
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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 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

является организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности обучающихся при получении среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645). 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 

ресурсом, особенностями программы развития. 

- Принцип преемственности заключается в выборе направления деятельности, 

которое является продолжением внеурочных форм основной школы. 

- Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности. В план внеурочной деятельности включены курсы, отражающие специфику 

Архангельской области. 

- Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
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культуры и спорта. 

- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. 

Часть программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул, выходных 

дней. 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

I.2.1. Планируемые 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;  
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– 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 достоянию; 

– 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.  
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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. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 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; 
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– 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; 

– 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; 
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– 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. 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

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

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней. 

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.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей 

для последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной 

области, так и в смежных с ней областях. 

В  МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по желанию обучающихся и их 

родителей на углубленном уровне изучаются следующие предметы: русский язык, химия.  

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; 
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– 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; 
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– 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. 

Литература 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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

именно: 

• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

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

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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• 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.); 
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– 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. 

 

Родная литература (русская) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в 10 классе 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения и изучения родной литературы / литературы 

Севера для своего дальнейшего развития; 

– воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающую в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

–  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения произведений родной литературы / литературы Севера; 

– понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

– выявлять особенности языка и стиля писателя; 

– определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
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– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- демонстрировать знание произведений  родной  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); 

          – выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
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• 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); 

Обучающийся получит возможность научится: 

            – ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска 

в Интернете. 

- 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.); 

Иностранный язык 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский, 

немецкий) 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 
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– 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 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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. 

История 

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;  
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– 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;  

– 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. 
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Обществознание 

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; 

– 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. 
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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; 
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– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
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– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 

в политике. 

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; 
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– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 

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; 
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– 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; 
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– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

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

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 

современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи 

в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на 

основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местного самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и 

деятельности политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– 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; 
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– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов 

по предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

 

Для развития мышления, 

использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

 

Элементы 

теории 

множеств 

и 

математич

еской 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

 Оперировать2 понятиями: 

конечное множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества 

на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой 

точкой, графическое 

представление множеств на 

                                           

 

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

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

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

свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения,ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай 

общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой и 

на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных 

процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, 
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десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближённое значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

рациональное число, 

приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 
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чисел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

 проводить по известным 

формулам и правилам 

преобразования буквенных 

выражений, включающих 

степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми 

данными при решении задач 

практического характера и задач 

из различных областей знаний, 

используя при необходимости 

справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 

значения реальных величин, 
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решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

конкретные числовые 

характеристики объектов 

окружающего мира 

 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида abx+c= d  (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

ax < d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a);. 

 приводить несколько 

примеров корней 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов 

для решения неравенств; 

 использовать графический метод 

для приближенного решения 

уравнений и неравенств; 
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простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 



37 
 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая 

и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 

 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 
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элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

 находить по графику 

приближённо значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 
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промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

Элементы 

математи

ческого 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, производную 

суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших 

случаях функции на 

монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить 

графики многочленов и 

простейших рациональных 

функций с использованием 

аппарата математического 

анализа. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 
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(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статисти

ка и теория 

вероятнос

тей, логика 

и 

комбинато

рика 

 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о независимости 

случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 

 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной 
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В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, о 

линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные задачи 

на применение закона больших 

чисел в социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 

Текстовые 

задачи 

 Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

 Решать задачи разных типов, в 

том числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 
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диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и 

интерпретировать результаты в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи 

информацию из одной формы в 

другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграммы; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 
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проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры 

и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность 

и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 применять для решения задач 
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 распознавать основные виды 

многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые 

фигуры от руки и с 

применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды 

тел вращения (конус, 

цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел 

вращения с применением 

формул. 

 

В повседневной жизни и при 

геометрические факты, если 

условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объемных 

фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения 

многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и 

признаки фигур; 

 доказывать геометрические 

утверждения; 

 владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 
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изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

 использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы 

различного размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных 

многогранников)  

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  

Векторы и 

координат

ы в 

пространс

тве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

 Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, 
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угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум неколлинеарным 

векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математи

ки 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие 

математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математи

ки 

 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

 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 
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математических задач 

 

Химия 

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

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических 

элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений 

в соответствии с положением химических элементов в периодической системе; 

– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом 

и строением; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

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

химической активности веществ;  

– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки; 

– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых 

веществ, водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их  

идентификации и объяснения области применения; 
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– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; 

– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от 

характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов 

реакции; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения; 

– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ; 

– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– обосновывать практическое использование неорганических и органических 

веществ и их реакций в промышленности и быту; 

– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению 

неорганических и органических веществ, относящихся к различным классам соединений, 

в соответствии с правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 

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) 
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продукта реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества; 

– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование 

химических процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

– 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; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий 

современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников 

сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их 

способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

– интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов 

спектрального анализа веществ; 

– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и 

нуклеиновых кислот как важнейших биологически активных веществ; 
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– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных 

реакций, лежащих в основе природных и производственных процессов. 

Биология 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– 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; 
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– 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; 
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– 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 

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; 
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– 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 

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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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 
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– 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; 
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– 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 
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– 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. 

Астрономия. 

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 –понимать смысл геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
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всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;  

– 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 физикохимических 

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;  

–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;  

–выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; –

определять определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- 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;  

– 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; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 – использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
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 – приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

 – решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 – осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах.  

В результате изучения учебного предмета «Индивидуальный проект» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник  научится: 

- Использовать сформированные ранее навыки проектной деятельности для 

проектирования собственной образовательной деятельности: определять приоритеты 

- Самостоятельно реализовывать и контролировать и осуществлять коррекцию 

учебной и познавательной деятельности на основе предварительного планирования и 

обратной связи, получаемой от педагогов; планировать и управлять деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности 

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях; 

- В рамках, избранных приоритета образовательных целей задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование и/или учебный проект, 

направленный на демонстрацию своей готовности к социальному  самоопределению, в 

том числе - демонстрацию своих достижений в освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности; в зависимости от выбранной для 

исследования или проектной деятельности проблематики; 

-Выбирать и использовать методы и приемы, релевантные рассматриваемой проблеме и 

области знания, включая: в области языкознания и лингвистики: лингвистический 

эксперимент, различные виды анализа языковых единиц, анализ языковых явлений и 

фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- В области социальных и исторических наук постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов, анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

- В области математики: абстракция и идеализация, доказательство, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма, перебор 

логических возможностей, математическое 

моделирование; 
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- В области естественных наук: наблюдение, постановка проблем выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории, абстрагирование от привходящих факторов, 

проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- В области технологии: эскизирование конструирование, моделирование, 

макетирование, составление технологической карты, определение затрат; 

- Проводить комплексный поиск информации систематизировать ее и критически 

оценивать, отбирать информацию, нужную для выполняемого исследования; 

- Осуществлять наблюдение и эксперимент в соответствии с заданной/разработанной 

схемой, обрабатывать и анализировать полученные 

данные; 

- Строить доказательство в отношении выдвинутых гипотез и формулировать выводы; 

- Адекватно представлять результаты исследования, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий; 

- Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- Отличать факты от суждений, мнения от оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

- Видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания; 

- Осознавать ответственность ученых, общественных деятелей, политиков, 

собственную ответственность за использование результатов научных открытий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Оценивать результаты исследования или проектной работы, выполненной 

одноклассниками; 

- Различать научные и псевдонаучные утверждения, заблуждения и ложные 

утверждения; научное и бытовое знание; научное и практическое знание; 

распознавать ошибочное рассуждение; 

-Выявлять и распознавать влияние объективных и субъективных факторов, 

идеологических установок на содержание суждения, ход доказательства, аргументацию; 

- Целенаправленно и осознано развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства. 

Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся. 
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Изучение предметов (курсов) по выбору обучающихся должно обеспечить 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся, общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данной ступени общего образования. Развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида 

деятельности; совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся обеспечивают: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

также должно обеспечить: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 
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знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности  

в образовательной организации (далее – система оценки) являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального  

и федерального уровней;  

оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур;  

оценка результатов деятельности образовательной организации  

как основа аккредитационных процедур. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику;  

текущую и тематическую оценку;  

психолого-педагогическое наблюдение;  

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся.  

 Внешняя оценка включает:  

независимую оценку качества образования;  

мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней.  

Процедуры внутренней оценки. 

 Стартовая диагностика. 

Стартовая диагностика проводится в начале 10-го класса  

с целью оценки готовности к обучению на соответствующем уровне общего образования в 

соответствии с графиком контрольных мероприятий (приложение к образовательным 

программам среднего общего образования), выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится по следующим учебным предметам: 

русский язык, литература, математика, история. 

Решение о формах и графике проведения стартовой диагностики ежегодно 

принимается педагогическим советом до 1 сентября текущего года, утверждается 

приказом директора образовательной организации и доводится до сведения всех 

участников образовательных отношений путем размещения информации на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Объектом оценки в 10-ом классе в рамках стартовой диагностики служит структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

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

логическими операциями. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием  

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса и не 

влияют на полугодовые отметки обучающегося.  

 Текущая и тематическая оценки. 

Оценка предметных результатов. 
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Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного  

и итогового контроля.  

В учреждении установлен уровневый подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся, который реализуется как по отношению  

к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

учебного материала. 

Для оценки предметных результатов освоения основных общеобразовательных 

программ используются критерии:  

1) «знание и понимание»;  

2) «применение»;  

3) «функциональность».  

Критериальное оценивание – это процесс сравнения образовательных достижений 

обучающихся с заранее определенными и известными всем участникам образовательного 

процесса критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 

отражающими предметные  

и метапредметные умения обучающихся. 

Критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.  

Критерий «применение» включает:  

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе;  

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению  

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

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности.  
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Критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. Оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и 

умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе: 

«результат отсутствует» – отметка «1»;  

«неудовлетворительно» – отметка «2»; 

«удовлетворительно» – отметка «3»; 

«хорошо» – отметка «4»; 

«отлично» – отметка «5». 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету, 

курсу, модулю фиксируются в Приложении 1 к программе. 

При изучении учебных предметов, учебных курсов, модулей части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений,  

на реализацию которых отводится по учебному плану менее 64 часов  

за два учебных года, курсов внеурочной деятельности допускается применение без 

балльного оценивания: отметок «зачтено», «не зачтено». 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы (устные  

и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы) и методы проверки (само-  

и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка – это оценка уровня достижения тематических планируемых 

результатов по учебному предмету, курсу, модулю: оценка за контрольную (проверочную, 

практическую, творческую 

и т.п.) работу по изученной теме учебного предмета, курса. 
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Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы,  

так и в конце ее изучения. 

 Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части  

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом,  

и в порядке, установленном образовательной организацией.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

Промежуточная аттестация представляет собой годовую отметку  

и определяется как среднее арифметическое чет полугодовых отметок.  

Полугодовая отметка рассчитывается в виде средневзвешенного балла, 

учитывающего результаты накопленной оценки  

и результаты выполнения тематических проверочных (контрольных, практических, 

творческих и т.п.) работ, и фиксируется в классном журнале. 

Отметка за промежуточную аттестацию, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов, является основанием для перевода обучающихся в следующий 

класс, для обучающихся 11-х классов – основанием для допуска к государственной 

итоговой аттестации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  

по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  
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Промежуточная аттестация для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность (далее – повторная промежуточная аттестация), проводимая  

в первый раз, проводится учителем, непосредственно преподающим соответствующий 

учебный предмет, курс, модуль. 

Повторная промежуточная аттестация обучающихся проводится  

в следующих формах: 

итоговая контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачет; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения повторной промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатывают ШМО учителей образовательной организации. 

Результаты повторной промежуточной аттестации оформляются протоколом по 

форме согласно приложению. 

Формы и сроки повторной промежуточной аттестации, проводимой  

в первый раз, утверждаются приказом директора учреждения. 

При положительном результате повторной промежуточной аттестации 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося  

в следующий класс либо о допуске к государственной итоговой аттестации. 

В случае не прохождения обучающимся повторной промежуточной аттестации, 

ему предоставляется право прохождения повторной промежуточной аттестации во второй 

раз. 

 Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия в количестве трех человек. 

Персональный состав комиссии, формы и сроки проведения повторной промежуточной 

аттестации утверждаются приказом директора учреждения. 
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Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности –  

это механизм контроля результатов (оценка качества) освоения обучающимися всего 

объема или части конкретной программы курса внеурочной деятельности. 

Оценке подлежит уровень достижения обучающимися планируемых результатов, 

которые запланированы и зафиксированы педагогами в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация курсов внеурочной деятельности проводится в 

следующих формах: 

практическая работа; 

портфолио индивидуальных достижений обучающегося; 

творческая работа; 

групповое или коллективное творческое дело; 

защита проектной работы; 

защита исследовательской работы; 

интеллектуальный конкурс; 

олимпиада; 

отчетный концерт; 

презентация; 

доклад; 

разработка изделия, макета, предметов декора и живописи; 

соревнование; 

выполнение контрольных нормативов. 

Обучающийся считается освоившим программу курса внеурочной деятельности, 

если он успешно прошел промежуточную аттестацию.  

В журнале учета курсов внеурочной деятельности делается запись «зачтено», 

сокращенная запись – «зач.». В противном случае делается запись  

«не зачтено», сокращенно – «не зач.». 

Отметка за промежуточную аттестацию курсов внеурочной деятельности не 

является основанием для перевода обучающихся  

в следующий класс, для обучающихся 11-х классов – основанием  

для допуска к государственной итоговой аттестации. Повторная промежуточная 

аттестация курсов внеурочной деятельности не проводится. Не освоение обучающимся 

курса внеурочной деятельности служит основанием для корректировки учебно-

воспитательной деятельности  

в образовательной организации. 
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Промежуточная аттестация экстернов. 

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в образовательной организации.  

По заявлению экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего гражданин зачисляется приказом директора образовательной 

организации в контингент обучающихся. 

Не допускается взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной 

аттестации. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Для проведения промежуточной аттестации экстерна образовательной 

организацией создается комиссия в количестве трех человек. Персональный состав 

комиссии, формы и график прохождения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом директора учреждения. График прохождения промежуточной аттестации 

предварительно согласовывается с экстерном  

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более одному учебному 

предмету (курсу) в день. 

Промежуточная аттестация экстернов проводится в следующих формах: 

контрольная работа; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

контрольный тест; 

зачет; 

контрольный диктант; 

контрольный диктант с грамматическим заданием; 

реферат; 

творческая работа; 

защита проекта; 

сочинение; 

изложение; 

сдача нормативов по физической культуре. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

экстернов разрабатывают ШМО учителей образовательной организации. 
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Результаты прохождения экстерном промежуточной аттестации оформляются 

протоколом по форме согласно приложению. 

При положительном результате прохождения промежуточной аттестации экстерн 

отчисляется из учреждения и ему выдается справка  

об обучении по образцу, установленному образовательной организацией самостоятельно. 

Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

 

 Психолого-педагогическое наблюдение. 

Личностные результаты освоения образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми  

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

уважения, бережного отношения  

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего  

и среднего общего образования проводится образовательной организацией  

по завершению ими обучения на соответствующем уровне общего образования.  

Промежуточная оценка достижения обучающимися личностных результатов 

проводится педагогическими работниками в конце учебного года. Результаты 

промежуточной оценки достижения обучающимися личностных результатов являются 

основанием для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной 

организации. 

Результаты, полученные в ходе оценки достижения обучающимися личностных 

результатов, используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных.  
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На уровнях среднего общего образования проводится оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил 

поведения, принятых  

в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-

полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов, в формах педагогического наблюдения  

и (или) специальных диагностических методик.  

 

 Внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Оценка метапредметных результатов достижения планируемых результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы соответствующего 

уровня образования, которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также на уровнях основного общего 

и среднего общего образования систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение:  

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач);  

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать  

и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию  

и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером);  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
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Дополнительно на уровне среднего общего образования основным объектом 

оценки метапредметных результатов является: 

способность использования универсальных учебных действий  

в познавательной и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками,  

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

овладение навыками учебно-исследовательской, проектной  

и социальной деятельности.  

Оценка достижения метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и 

промежуточной оценки по предмету, так и администрацией образовательной организации 

в ходе внутреннего мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 

требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании.  

Оценка достижения метапредметных результатов на уровне среднего общего 

образования осуществляется администрацией образовательной организации в ходе 

внутреннего мониторинга.  

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

функциональной грамотности, читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий.  

Формы оценки: 

для проверки функциональной грамотности – комплексная работа  

по функциональной грамотности или диагностическая работа по отдельным 

составляющим функциональной грамотности;  

для проверки читательской грамотности – письменная работа  

на межпредметной основе;  

для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью;  

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных  

и познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка процесса и 
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результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и 

проектов.  

Проверка функциональной грамотности проводится с периодичностью не менее 

двух раз в учебном году, остальные из перечисленных видов диагностики – с 

периодичностью не менее чем один раз в два года.  

Оценка проектной деятельности обучающихся. Групповые и (или) 

индивидуальные учебные исследования и проекты (далее – проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать  

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие).  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ:  

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад  

и другие);  

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и других;  

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

отчетные материалы по социальному проекту.  

Проект оценивается по следующим критериям:  

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

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

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

принятого решения, обоснование  

и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других;  

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии  

с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания  

и способы действий;  
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сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности  

для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий  

в трудных ситуациях;  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Уровень достижения каждого критерия оценивается по пятибалльной системе. 

Отметка за проект определяется как среднее арифметическое отметок за достижение 

каждого критерия и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

 Процедуры внешней оценки. 

 Независимая оценка качества образования. 

Государственная итоговая аттестации. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией.  

Формы, порядок (включая требования к использованию средств обучения и 

воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, 

требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым  

к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи  

и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов 

государственной итоговой аттестации), сроки проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования и продолжительность проведения экзаменов по каждому 

учебному предмету в рамках государственной итоговой аттестации по указанным 

образовательным программам определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции  

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования, совместно  

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

и надзору в сфере образования. 
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Результаты государственной итоговой аттестации являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации, 

повышения квалификации педагогических работников.  

 Всероссийские проверочные работы. 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

федеральных государственных образовательных стандартов, формирование единых 

ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к 

оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса  

по отдельным учебным предметам согласно нормативным правовым актам федерального 

и регионального уровней, включаются в график контрольных мероприятий 

образовательной организации. 

Результаты ВПР являются основанием для корректировки рабочих программ, 

индивидуализации учебного процесса, повышения квалификации педагогических 

работников.  

 Мониторинговые исследования муниципального, регионального  

и федерального уровней. 

Образовательная организация участвует в мониторинговых исследованиях 

муниципального, регионального и федерального уровней. Результаты мониторинговых 

исследований не влияют на полугодовые отметки обучающихся. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием  

для корректировки учебно-воспитательной деятельности в образовательной организации, 

повышения квалификации педагогических работников.  

Система оценивания работ по предметам и учебным курсам гуманитарного цикла 

Основными формами контроля знаний и умений, обучающихся по предметам 

русский язык, родная литература (русская), литература, учебным курсам являются: 

Начало формы 

Домашнее задание 

Самостоятельная работа 

Контрольная 

Сочинение 

Доклад 
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Реферат 

Ответ на уроке 

Итоговая контрольная работа 

Диктант 

Контрольный диктант 

Итоговый контрольный диктант 

Изложение 

Изложение с элементами сочинения 

Диагностический срез 

Проект 

Тест 

Зачет 

Наизусть 

Опрос 

Устное изложение 

Устное сочинение 

Чтение  

Списывание 

Корректированная 

Входная контрольная работа 

Входной контрольный диктант 

Контрольное списывание 

Изложение по самостоятельно составленному плану 

Обучающее изложение 

Обучающее изложение по коллективно составленному плану 

Обучающее сочинение 
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Сочинение по картине 

Пересказ 

Словарный диктант 

Орфографическая работа 

Проверочная работа 

Практическая работа 

Рабочая тетрадь (Конспект) 

Грамматическое задание 

Письмо по памяти 

Творческая работа 

Индивидуальный проект 

Коллективный проект 

Комплексная контрольная работа 

Работа над ошибками 

 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2» 

Критерии оценки диктантов 

(диктант, письмо по памяти, подготовленный диктант, контрольный диктант, 

итоговый контрольный диктант, входной контрольный диктант) 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, 

по всем изученным темам. 
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Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1—3 случаями. При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

в исключениях из правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; в случаях трудного различия не и ни (Куда он 

только   не  обращался!  Куда он   ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной 

не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, То она считается за 

одну ошибку. 
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических {в армии, в роще; колют, борются) и 

фонетических {пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму {вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 

при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

   Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуацион-

ных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые 

ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

Критерии оценки  комплексных контрольных работ по русскому языку. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 
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 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Критерии оценки словарных диктантов и орфографических работ 

При оценке словарного диктанта или орфографической работы(работа с одной 

орфограммой) рекомендуется руководствоваться следующим. 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 5 и боле ошибок 

Критерии оценки устных ответов по русскому языку, курсов по выбору  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 1) полнота и правильность ответа; 

 2) степень осознанности, понимания изученного;  

 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает I—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
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определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает ма-

териал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценки устных ответов по литературе,  родной литературе (русской) 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой. 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха-

рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается 1-2 

неточности 
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Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

Критерии оценки сочинений и изложений по русскому языку, родному (русскому) 

языку, учебным курсам. 

(изложение, изложение с элементами сочинения, устное изложение, изложение по   

самостоятельно составленному плану, обучающее изложение, обучающее изложение по 

коллективно составленному плану, сочинение по картине,  обучающее сочинение,  устное 

сочинение, сочинение) 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 
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Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических (смотреть оценка за диктант)  

Критерии оценки сочинений по литературе, родной литературе 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.  

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков, обучающихся 

по русскому языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 

критериям: 

От

метка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность  

«5

» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 
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Содержание излагается 

последовательно. 

Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

грамматическая ошибка. 

«4

» 

Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличает единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 

«3

» 

В работе допущены существенные 

отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных 
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Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки. 

«2

» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических 

неточностей. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Примечание.  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
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речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3.На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.  

4. Если данный вид работы используется при оценивании заданий учебного курса, 

то зачет выставляется при отметках «5», «4», «3» хотя бы по одной позиции, незачет 

выставляется при отметке «2» по двум позициям. 

Критерии оценки тестовых работ 

При проведении тестовых работ по предметам и учебным курсам гуманитарного 

цикла критерии оценок следующие: 

«5»(зачет) - 90 – 100 %; 

«4»(зачет) - 75 – 89 %; 

«3»(зачет) - 49 – 74 %; 

«2»(незачет)- менее 49 %.  

Оценка творческих работ доклада, реферата, проекта (индивидуальный и 

коллективный). 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, 

сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 

инсценировок, написание рефератов и т.п. Все перечисленные виды работы являются 

проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником 

правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 

материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные 

понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала. 
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широта охвата источников и дополнительной литературы. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Критерии оценки доклада, реферата,  

проекта, сообщения, инсценировки и т.п. 

Критерии оценки Б

аллы 

Соответст

вие теме 

содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; тема раскрыта полно и 

разносторонне. 

2 

содержание работы  частично соответствует теме; 

есть фактические ошибки  или тема раскрыта узко, 

односторонне 

1 

содержание работы не соответствует теме; есть 

фактические ошибки; тема  не раскрыта 

0 

Речевое 

оформление 

содержание излагается последовательно; работа 

отличается богатством словаря, разнообразием использу-

емых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В работе допускается 1—2 речевых 

недочета, 1 грамматическая ошибка 

2 

содержание излагается непоследовательно, имеются 

логические ошибки, но работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; достигнуто 

стилевое единство и выразительность текста. В работе 

допускается 3—4 речевых недочета, 2 грамматических 

ошибки 

1 

содержание излагается непоследовательно; 

присутствуют логические ошибки, работа отличается 

бедностью словаря, используемых синтаксических 

конструкций, допускаются неточности словоупотребления; 

0 
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нет стилевого единства и выразительность текста. В работе 

допускается содержании, более 5 речевых недочетов и более 

3 грамматических ошибок. 

Презентац

ия, проект, 

творческая 

работа 

 Соответствует работе, обучающийся умело 

использует видео ряд, подкрепляя свой ответ 

соответствующими иллюстрациями, схемами, таблицами и 

т.п. 

2 

Соответствует работе,  но обучающийся  не может 

использовать  видео ряд, подкрепляя свой ответ 

соответствующими иллюстрациями, схемами, таблицами и 

т.п. 

1 

Презентация не соответствует работе 0 

Представл

ение работы 

Обучающийся свободно владеет материалом, быстро 

ориентируется в работе, по минимуму использует 

письменный вариант, отвечает устно 

2 

Обучающийся владеет материалом, но ориентируется 

в работе с трудом, постоянно использует письменный 

вариант для ответа 

1 

 Работа обучающим прочитана, владения материалом 

не показал 

0 

 

 Отметка «5» выставляется при 8-7  баллах, отметка «4» выставляется при 6-5 

баллах, отметка «3» выставляется при 4-3 балах. 

К творческим работам можно отнести рисунки, кроссворды, презентации. При их 

оценивании можно руководствоваться следующими критериями. 

Критерии оценки презентаций 

Содержание соответствуют теме Содержание презентации — не менее 10 слайдов 

Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте 

выделены. 

Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. 

Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается. Все страницы 

выдержаны в едином стиле 

Анимация, звуковой фон присутствует только в тех местах, где она уместна и 

усиливает эффект восприятия текстовой части информации 

Все ссылки работают 
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Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий или отсутствии 

одного из них. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении 2-3 из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении 4-5 из перечисленных условий  

Отметка "2" ставится при несоблюдении 5 и более из перечисленных условий 

Критерии оценки рисунков, буклетов, газет. 

соответствие содержания работы заявленной тематике 

художественное мастерство (техника и качество исполнения работы), 

соответствие творческого уровня возрасту автора 

оригинальность замысла 

       Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

       Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

       Отметка "3" ставится при несоблюдении двух из перечисленных условий  

       Отметка "2" ставится при несоблюдении трех из перечисленных условий 

Критерии оценивания кроссворда 

Оригинальнос

ть оформления  

в заполненном кроссворде образуется 

ключевое (итоговое) слово 

5 

сетка кроссворда симметричная 4 

кроссворд удачно вписывается в какую-либо 

фигуру или изображение 

3 

конец одного слова служит началом 

следующего (чайнворд). 

2 

стандартная сетка кроссворда 1 

Тематика 

кроссворда 

все слова кроссворда соответствуют 

заявленной теме; 

2 

 1-2 слова не соответствуют теме 1 

большая часть слов не соответствует теме. 0 

Объем 

кроссворда  

Соответствует норме 2 

Меньше на одно два слова 1 

Меньше на 3 и более слов 0 

Четкость 

формулировки 

Ошибок нет ни в формулировках вопросов, ни 

в ключевых словах 

2 
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вопросов; отсутствие 

речевых, 

грамматических,   

орфографических 

ошибок 

Допущена 1-2 ошибки в формулировках 

вопросов, в ключевых словах 

1 

 Допущено более 2 ошибок в формулировках 

вопросов, в ключевых словах 

0 

Эстетичность 

работы 

 Работа выполнена качественно, эстетично. 2 

Работа выполнена качественно. Но содержит 

небольшое количество помарок 

1 

Работа выполнена небрежно 0 

Максимальное количество баллов 13 

13-12  баллов отметка «5» 

11-10 баллов отметка»4» 

9-7 баллов отметка «3» 

6-0 баллов отметка «2» 

 

Критерии оценки самостоятельных работ, корректировочных работ, контрольных 

работ, итоговых контрольных работ диагностических срезов, зачетов, входных 

контрольных работ, грамматических заданий, проверочных работ, практических работ по 

предметам и учебным курсам гуманитарного цикла. 

 Все эти работы обычно состоят из целого ряда заданий, проверяющих те или иные 

учебные умения, навыки или уровень усвоения предметных знания по тем или иным 

темам предмета или учебного курса. Для более объективного оценивания необходимо 

каждому заданию присвоить балловое значение (например, от 1 до 5 баллов, можно 

больше) в зависимости от сложности решения задания. Кроме того, преподавателю нужно 

предусмотреть, за что баллы ставятся и при каких условиях они будут сниматься частично 

или полностью. Затем подсчитывается сумма баллов за всю работу.  Оценка выставляется 

в зависимости от процентного выполнения работы: 

«5» (зачет) - 90 – 100 %; 

«4» (зачет) - 75 – 89 %; 

«3» (зачет) - 49 – 74 %; 

«2» (незачет)- менее 49% 

Например, необходимо произвести морфологический разбор, 

словообразовательный разбор, синтаксический разбор и морфемный. Таблица оценки  

может выглядеть так: 
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№ Указания по оцениванию 
Бал

лы 

K

1 
Выполнение морфемного разбора  2 

  

Разбор выполнен верно 2 

При разборе допущена одна ошибка 1 

При разборе допущено более  одной ошибки  0 

K

2 
Выполнение словообразовательного разбора  2 

  

Разбор выполнен верно 2 

При разборе допущена одна ошибка 1 

При разборе допущено более 1 ошибки 0 

K

3 
Выполнение морфологического разбора  4 

  

Разбор выполнен верно 4 

При разборе допущена одна ошибка 3 

При разборе допущено две ошибки 2 

При разборе допущено три ошибки 1 

При разборе допущено боле трех ошибок 0 

K

4 
Выполнение синтаксического разбора предложения 

 5(2

+2+1) 

  

 Все части речи определены  верно 2 

При определении частей речи допущена 1 ошибка 1 

 При определении частей речи допущено более 1ошибки 0 

При определении членов предложения ошибок нет 2 

 При определении членов предложения допущена одна ошибка 1 

 При определении членов предложения допущено более одной  0 



97 
 

ошибки 

 При характеристике предложения ошибок нет 1 

 При характеристике предложения допущены ошибки 0 

Максимальный балл 13 

13,12 баллов отметка «5» 

11,10 баллов отметка»4» 

9,6  баллов отметка «3» 

5-0 баллов отметка «2» 

 

 

Критерии оценки списывания и контрольного списывания. 

№ Указания по оцениванию 
Б

аллы 

K

1 
Соблюдение орфографических норм   

  

Без ошибок 2 

Допущено не более 1 ошибки 1 

Допущены две и более ошибок 0 

K

2 
Соблюдение пунктуационных норм   

  

Пунктуационных ошибок нет 2 

Допущена одна ошибка 1 

Допущены две ошибки 0 

K

3 
Правильность списывания текста   

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 

нет слов с изменённым графическим обликом).  
2 

Допущено не более одной двух описок и ошибок следующего 

характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

1 



98 
 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно 

лишнее слово 

Допущено более двух описок и ошибок следующего характера:  

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или 

пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном тексте пропущено несколько слов текста либо есть  

несколько лишних слов 

0 

Максимальный балл 6 

6 баллов - отметка «5» 

5 баллов – отметка «4» 

3-4 балла  - отметка «3» 

 

 

Критерии оценки чтения поэтического или прозаического текста наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан: 

указать автора и название произведения; 

безошибочно воспроизвести текст; 

понимать смысл и значение текста; 

во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы 

там, где это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и 

интонацию; использовать при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий 

(уверенное знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное 

чтение текста; немотивированные паузы, повторы одних и тех же строк; неумение 

расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий смыслу темп 

чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных 

пауз, неоднократные фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное 

воспроизведение текста). 
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Критерии оценки чтения. 

Проверка навыка чтения проводится обычно на уроках литературы в 5-7 классах, 

оценка выставляется по следующим критериям: беглость, правильность, осознанность, 

выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости, но не выполнено 

одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 

количество слов, ставится положительная отметка. 

Критерии оценки пересказа текста. 

 Данный вид работы может использоваться как на уроках литературы, так и на 

других предметах гуманитарного цикла. Пересказ может быть полным, сжатым, 

выборочным от третьего лица или от лица какого-то героя.  

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков. 

Оценка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2»- не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценки при фронтальном опросе. 

Ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное высказывание на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  
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Оценка «отлично» ставится, если   обучающийся полно излагает материал, дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Критерии оценки домашних заданий 

  Количество ошибок 

«

5» 

Нет ошибок, нет исправлений. 

Учащийся справился с дополнительным заданием (например, виды 

разбора) 

Нет ошибок, но есть исправления.  

«

4» 

1 ошибка 

2 ошибки 

«

3» 

3 ошибки 

4 ошибки 

« 5 ошибок 
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2» 6 ошибок и более ошибок 

Не сдал работу. 

 

За ошибку не считается: 

·         Ошибки на еще не изученные разделы орфографии и пунктуации 

За 1 ошибку считается: 

·         Два исправления 

·         Повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются: 

·         Перенос слова 

·         Дважды записанное одно и то же слово 

Критерии оценки конспекта 

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 

- логическое построение и связность текста; 

- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); 

- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, 

рисунки); 

- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

 

«5

» 

выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования 

были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и 

второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, 

выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с 

применением системы условных сокращений. 

«4

» 

выставляется, если, прочитан материал источников по 

законспектированным темам, выбрано главное и второстепенное, 

установлена логическая связь между элементами темы, конспект написан 

лаконично с применением системы условных сокращений, оформлен 

аккуратно. 

«3

» 

выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано 

главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия. 
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Система оценивания по учебному предмету иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык). 

Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды 

работ  

 

Отметка 

«2» 

 

Отметка 

«3» 

Отметка 

«4» 

Отметка 

«5» 

Контроль

ные работы  

 

От 20% 

до 49% 

От 50% 

до 69% 

От 70% 

до 90% 

От 91% 

до 100% 

Тестовые 

работы, 

словарные 

диктанты  

 

От 20% 

до 59% 

От 60% 

до 74% 

От 75% 

до 94% 

От 95% 

до 100% 

 

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, проектные 

работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:  

2.1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 

деление текста на абзацы);  

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ 
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(письма, сочинения, проектные работы, в т.ч. в группах) 

От

метка  

Критерии  

 

«5

»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения.  

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 

знак, а  

также соблюдены основные правила расстановки запятых.  

  

«4

» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.  

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

логической связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.  

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.  

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют 

решению коммуникативной задачи.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«3

» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 
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использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на 

абзацы, но формат высказывания соблюден.  

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.  

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.  

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также не соблюдены основные 

правила расстановки запятых.  

«2

» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.  

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы 

средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не 

поделен на абзацы.  

3. лексика: большое количество лексических ошибок.  

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок.  

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, 

не соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила 

расстановки  запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение 

всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 

соблюдение норм вежливости).  

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 

соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 

ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 

восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);  

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку);  
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4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

О
ц

ен
к
а Содержан

ие  

 

Коммуникат

ивное 

взаимодействие  

 

Лексик

а  

 

Граммат

ика  

 

Произно

шение 

 

5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании,  

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены.  

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач.  

 

Лексик

а адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку.  

 

Использо

ваны разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку.  

Редкие  

граммати

ческие ошибки 

не мешают 

коммуникации.  

Речь 

звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок.  

 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

Коммуникац

ия немного 

затруднена.  

 

Лексич

еские ошибки 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося.  

 

Граммат

ические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося.  

 

Речь 

иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 
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аспекты, 

указанные в 

задании,  

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими).  

Общая 

интонация 

обусловлена  

влияние

м родного 

языка.  

 

3 Незначите

льный объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании,  

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

Коммуникац

ия существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы.  

 

Учащи

йся делает 

большое 

количество 

грубых  

лексич

еских  

ошибок

.  

Учащийс

я делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок.  

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества  

фонетич

еских ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка.  



107 
 

вежливости не 

соблюдены. 

2 Незначите

льный объём 

высказывания, 

которое не 

соответствует 

теме; не 

отражены многие 

аспекты, 

указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует 

типу задания, 

отсутствует 

аргументация, 

нормы 

вежливости не 

соблюдены  

 

Коммуникац

ия затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива  

 

Учащи

йся делает 

большое 

количество 

грубых  

лексич

еских  

ошибок  

Учащийс

я делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок.  

 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества  

фонетич

еских ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка.  

 

Оценивание проекта 

Отметка «5»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта.  

3. Проявлены творчество, инициатива.  

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «4»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.  

3. Проявлено творчество.  



108 
 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.  

Отметка «3»  

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.  

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.  

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.  

Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен. 

Система оценивания по математике, учебных курсов математического цикла 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях.  

2.  Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и 

устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и 

умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных 

учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности, 

свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении 

основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению 

смысла, полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная 

запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является 

в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

 4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, 

если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и 

письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 
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нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение.  

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2  

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

 6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий.  

Критерии ошибок  

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря 

корня или сохранение в ответе  постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного 

из них и равнозначные им; К    н е д о ч е т а м относятся:  нерациональное решение, 

описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов, обучающихся. Ответ оценивается отметкой «5», если 

ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. Ответ оценивается 

отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  
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 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»);  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

  при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных работ обучающихся. Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если:  

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

  допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  

 обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых заданий. Проводится с помощью коэффициента усвоения К. 

К=А/Р  где А - число правильных ответов в тесте Р - общее число ответов  

Коэффициент К Оценка 0,9-1 "5" 0,8 - 0,89 "4" 0,6 - 0,79 "3" Меньше 0,6 "2"  

Оценки заданий в форме КИМ (контрольно-измерительных материалов):  

80%и выше -"5" 

 60-80 % -"4" 

 40-60% -"3"  

0-40% -"2"  

   Данная система оценивания ориентирует на систему оценок заданий 

государственной итоговой аттестации, с тем чтобы ученики постепенно привыкли к 

другой системе оценки знаний и умений и понимали соответствие этой оценки оценке по 

традиционной, пятибалльной системе. 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2». 

Система оценивания учебных курсов о информатике 

Первичный тематический контроль 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объем программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, прослеживать 

межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять полученные 

знания в новой (незнакомой) ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах. 

4. Выполнения действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но в 

новой ситуации. 
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5. Устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ и электронных документов. 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике, составлять и выполнять алгоритмы работы. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

дизайна при оформлении работ в электронном виде. 

Оценка «3» ставится в случае (уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТ-

средствами, основными правилами культуры письменной и устной речи, правилами 

оформления электронных документов и письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

текущий контроль 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных ошибок 

и последующую индивидуальную работу над ними. 
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Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в форме: 

 устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ 

по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, собеседование, устное творческое 

задание: написание синквейна и др.); 

� зачета, в т.ч. дифференцированного, по заданной теме; 

� письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ, выполнение самостоятельной работы, 

письменной проверочной работы, творческой работы 

подготовка реферата, написание диктанта, изложения, сочинения и др.). 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по информатике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок. 

2. Допустил не более одного недочета 

3. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели и др. 

4. Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своейдеятельности и 

полученный результат. Например, (при изучении темы «Основы алгоритмизации и 

программирования» дает развернутые комментарии о действиях алгоритма, операторах в 

программе, возможных типах операндов и т.п.). 

5. Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых 

задач) и трех (для сложных задач) недочетов.  

2. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по созданию 

информационного продукта: программного кода, графического изображения, 

компьютерной модели, текстового документа и др. 

3. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный результат. 

Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации» дает комментарии о 

выполненных действиях при форматировании документа: установление и изменение 

междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п. 

4. Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения 

задания. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 



114 
 

1. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует общее 

понимание способов и видов учебной деятельности по созданию информационного 

продукта: программного кода, графического изображения, компьютерной модели, 

текстового документа и др. 

2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и полученный 

результат 

3. При условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну 

грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые ошибки 

или более восьми недочетов (сложным считается задание, которое естественным образом 

разбивается на несколько частей при его выполнении). 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3». 

2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

критерии и нормы устного ответа По информатике 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, фактами.  

Делает выводы из наблюдений и опытов над объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира.  

Умеет проводить сравнительный анализ, высказывать суждения, делать 

умозаключения, обобщения и выводы.  

Умеет аргументировать и доказывать высказываемые им положения. 

 Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 
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истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

 Самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как 

печатные (учебник, дополнительную литературу), так и электронные (интернет-

справочники, наглядные пособия и др.). 

 Демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и ИКТ-

средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для доказательства и 

аргументации. 

. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в новой 

ситуации. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала.  

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определении понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; 

В основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи на основании фактов и 

примеров.  

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила дизайна, культуры устной и письменной речи.  

Владеет терминологией на уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет 

навыками работы с информационными ресурсами, при этом может испытывать 

небольшие затруднения при формировании запросов в интернете, при подборе материала 

по теме и т.п. 

 Допускает негрубые речевые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний  и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал 

недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания 

решений задач различных типов, построения моделей (информационных, компьютерных, 

математических и др.), при объяснении конкретных явлений и процессов окружающего 

мира на основе теории информации или в подтверждении конкретными примерами 

практического применения теоретических основ. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или 

неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этой теме; 

допускает одну – две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

итоговый контроль 

Объективные и сравнимые сведения о достижении требований к освоению 

образовательных программ можно получить только по завершении каждой ступени 

обучения, для которых определены стандарты. 

С этой целью проводятся контрольные испытания и формируется портфолио 

обучающегося – пакет свидетельств о достижениях в каких-либо видах социально 

значимой деятельности. 

Проведение итогового контроля может быть организовано на основе рейтингового 

оценивания. Описание этого способа подробно было представлено в разделе 

«Компьютерные средства формирующего оценивания». 
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Для итогового контроля и проведения комплексных диагностических работ стоит 

использовать контрольно-измерительные материалы, предлагаемые авторами выбранного 

учебного-методического комплекса. Авторы всех учебников, рекомендованных 

Министерством Просвещения, предлагают такие измерительные материалы и 

комплексные диагностические работы. 

Проект как форма учебной деятельности, также может рассматриваться 

комплексной диагностической работой. Применение новых форм и средств коммуникации 

изменяет стили и формы педагогического взаимодействия. Востребованными становятся 

не существовавшие ранее компетенции организации совместной деятельности 

обучающихся, педагогического общения с использованием технических интерактивных 

средств, интегрирующих продукты информационного и предметного мира, объектов 

дополненной реальности. 

Проектная деятельность позволяет интегрировать традиционные и инновационные 

средства обучения, повысить познавательную активность обучающихся и создать условия 

для раскрытия творческого и интеллектуального потенциала личности. Мониторинг 

деятельности обучающихся и оценка результатов проектной деятельности позволяет 

учителю провести комплексную диагностику образовательных результатов. 

Проектная деятельность 

При выполнении проекта как итоговой диагностической работы учащиеся должны 

продемонстрировать компетентное освоение школьного курса информатики и знание 

теоретических основ информатики как научной области. Различие в оценке 

образовательных результатов метапредметных, личностных и предметных будет 

определяться учителем при постановке целей проектной деятельности обучающихся и 

интерпретации результатов. 

Отличительной особенностью оценки проектной деятельности является ее 

многокритериальность: предметная компетентность, информационная и коммуникативная 

компетентность. ИКТ-компетентность как метапредметный образовательный результат 

включает культуру работы с информацией, умение в качестве результата учебной 

деятельности создавать и представлять информационные продукты с применением ИКТ-

средств и информационных технологий. Уверенное владение ИКТ-средствами и 

информационными технологиями. 

Стоит рекомендовать при организации проектной деятельности сосредоточиться не 

только на создании учебных продуктов как результатов учебной деятельности, но и на 

составлении пояснительных записок, описаний проектной деятельности, рефератов, 

научно-исследовательских и научно-практических работ. В отличие от других учебных 



118 
 

продуктов текстовые документы в электронном формате позволяют дать 

многокритериальную оценку деятельности учащегося: оценить предметную 

компетентность, общий культурный уровень, культуру письменной речи обучающихся, 

ИКТ-компетентность. В целом, эти критерии позволят определить степень достижения 

метапредметных образовательных результатов. 

В качестве критериев достижения личностных образовательных результатов 

предлагается оценить степень приближения к социальному портрету выпускника 

основной школы, оценить уровень коммуникативной культуры, степень социализации. В 

соответствии с требованиями ФГОС, результатом такой оценочной деятельности должна 

стать программа корректировки образовательной программы ОУ, а в частности изменение 

технологии организации и проведения проектной деятельности. Определенные ФГОС 

метапредметные умения и предметные образовательные результаты применительно к 

оценке текстового документа, обобщающего и представляющего результаты проектной 

деятельности, могут быть интерпретированы и представлены в виде таблицы «Критерии 

оценивания текстовых документов, представленных в электронном формате» (табл. 6). 

При выполнении проекта как комплексной диагностической работы предлагается оценить 

результаты деятельности учащегося по пяти критериям: предметная компетентность 

(когнитивная сфера), предметная компетентность (операциональная сфера), 

информационно-технологическая культура, культура оформления электронного 

документа, культура письменной речи. Данные критерии позволяют дать развернутую 

оценку предметных и метапредметных образовательных результатов, в том числе и ИКТ-

компетентности. Обучающемуся оценка может быть выставлена как среднее 

арифметическое по всем критериям. 
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Тестирование 

Система перевода в 5-балльную (шкалу аналогично можно использовать при 

определении процента выполненных заданий): 100 - 85 % верно выполненных заданий от 
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общего числа это = «5» 84 – 71% выполненных заданий = «4», 70 - 51 % = «3» 50 - 0 % = 

«2». 

Общая классификация ошибок 

При оценивании результатов освоения учебного предмета обучающимися следует 

учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, ОБЖ); 

неумение выделить в ответе главное; 

неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщения; 

неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

нарушение техники безопасности; 

небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух 

из этих признаков второстепенными; 

ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
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Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

ошибки в вычислениях (арифметические на предметах, кроме математики); 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2». 

Система оценивания по истории, обществознанию. 

1. При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков, обучающихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 

явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися. 

2. Оценивание результатов обучения включает: 

текущее оценивание в течение учебного года предусматривает: 

-устные ответы по темам, 

- тематические работы, 

- ученические презентации. 

промежуточное оценивание по четвертям или полугодиям проводится в форме: 

- контрольной работы, 

- контрольного теста, 

- проекта. 

итоговое оценивание – это проведение итоговой контрольной работы. 

При оценивании устного ответа обучающихся 

Формы устного 

ответа 

Критерии оценивания 

От

метка 

 

устные «5» 1. Знания, понимания, глубины усвоения 
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индивидуальные ответы 

учащегося на уроке,  

 устный ответ на 

обобщающем уроке; 

участие во 

внеурочных мероприятиях 

по предмету, 

защита учебной 

презентации, доклада или 

сообщения по теме; 

умение использовать 

в ответе различные 

источники знаний: текст 

учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный 

материал, материал 

художественной 

литературы, кинофильмов, 

защита рефератов. 

 

обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи.  

4. Глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ  

«4» 

 

1. Знание всего изученного программного 

материала.  

2. Умений выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры 

устной речи. 

«3» 1. Знание и усвоение материала на уровне 

минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на 
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видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких 

негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи.  

«2» 

 

 

 

1. Знание и усвоение материала на уровне 

ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, 

большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

Формы письменных 

работ 

Критерии оценивания 

От

метка 

 

Конспект. 

Таблица 

Опорная схема 

Письменный рассказ 

Историческое 

сочинение. 

Эссе 

Дифференцированная 

тематическая работа 

(тематический тест, ответы 

на поставленные вопросы) 

Дифференцированны

й контрольный тест 

«5» 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

«4» 

 

Если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней 

1. не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

«3» Если ученик правильно выполнил не менее 

2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
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/контрольная работа. 

Итоговая 

контрольная работа 

4. или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» 

 

 

 

Если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее 

половины работы. 

 

Требования к оформлению контурных карт по истории  

Все надписи делают четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек 

и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин, городов, стран – 

по параллелям. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем 

подписывают географические названия. 

Критерии оценки контурных карт 

Отметка 5 баллов выставляется в том случае, если контурная карта заполнена 

аккуратно, правильно и грамотно. Все географические и исторические объекты нанесены 

верно. Карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка 4 выставляется в том случае, если карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно указано местоположение 1 – 3 

объектов. 

Отметка 3 выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд недостатков 

и неправильно указана 1/3 часть географических и исторических объектов. 

Отметка 2 выставляется, если оформление контурной карты имеет ряд 

существенных недостатков и правильно указана меньшая часть основных географических 

объектов, если не выполнены основные требования к оформлению карт. 

Оценка тестовых работ по истории 

Промежуточная и итоговая 

аттестация за учебный курс. 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 
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Нормативный тест 

(контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку) 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Критериальный тест 

(тематическая работа) 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» 
«2

» 

Оценка тестовых работ по обществознанию 

Промежуточная и итоговая 

аттестация за учебный курс. 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Нормативный тест 

(контрольный тест, контрольная 

работа по разделу, блоку)) 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Критериальный тест 

(тематическая работа) 

90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» 
«2

» 

 

Творческие работы обучающихся 

 

Проверяемые 

элементы 

 

От

метка 

Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

 - глубина и полнота 

раскрытия темы; 

- адекватность 

передачи содержания 

первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

изложения и выводов; 

- структурная 

упорядоченность (наличие 

введения, основной части, 

«5» Ставится, если ученик глубоко и полно 

рассмотрел поднятую проблему, показал умение 

выделять главное, анализировать, сумел правильно 

отобрать фактический материал для аргументации, 

показал умение сравнивать реферируемые 

источники, разные точки зрения, тема научно 

обоснована. Реферат написан правильным 

литературным языком, грамотно оформлен. 

 

"4" 

 

Ставиться, если поднятая проблема раскрыта 

полно, показано умение выделять главное, 

анализировать, но недостаточен фактический 
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заключения); 

- оформление 

(наличие плана, списка 

литературы, правильное 

цитирование, сноски и т.д), 

качество сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция 

автора реферата, 

самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, 

языковая грамотность. 

материал для аргументации. Тема научно 

обоснована, но сравнительного материала 

недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные 

нарушения последовательности. Оформлен 

грамотно. 

 

«3» 

 

 

 

Поднятая проблема раскрыта недостаточно 

полно, не всегда правильно выделяется главное, 

беден фактический материал, мало использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен 

правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

 

«2» Поднятая проблема раскрыта не полно, не 

правильно выделяется главное, не  использовано 

дополнительной литературы. Реферат оформлен  не 

правильно, но имеются нарушения логики, 

допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не обладает обязательными умениями 

по данной теме в полной мере. 

 

Система оценивания по учебному предмету география  

Требования к работе в контурных картах 

Каждую контурную карту подписывают. 

При выполнении практической работы в контурных картах подписывают название 

и дату выполнения практической работы (в соответствии с календарно-тематическим 

планированием). 

Надписи на контурной карте делают черной/синей пастой мелко, четко, желательно 

печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, 

названия крупных по площади географических объектов подписывают параллельно рамке 

карты или параллелям, так что бы название занимало всю территорию/акваторию объекта. 

Шрифт должен быть близким к шрифту соответствующей карты атласа. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а в 

условных знаках/легенде карты пишут, что означает данная цифра. 
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Если того требует задание, то карту раскрашивает цветным карандашом, а затем 

уже подписываем географические названия. 

В начале учебного года работы в контурных картах выполняют простым 

карандашом, потому что была возможность исправить свои ошибки. 

Работать в контурных картах фломастерами, маркерами, красками и пр. не 

допускается. 

При оценке работы с контурной картой учитывается не точное копирование карты 

атласа, а правильности выполнения предложенных заданий. 

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель 

принимает во внимание не только правильности и точность выполнения заданий, но и 

аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполнение заданий может стать причиной 

более низкой оценки вашего труда. 

Критерии оценки контурных карт. 

Отлично Выставляется в том случае, если контурная карта 

заполнена аккуратно и правильно. Местоположение всех 

географических объектов, задания выполнены верно. Контурная 

карта сдана на проверку своевременно. 

Хорошо Выставляется в том случае, если контурная карта в целом 

заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие 

помарки/неточности/незначительные ошибки. 

Удовлетворител

ьно 

Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд 

недостатков, но правильно выполнены основные задания. 

Неудовлетворит

ельно 

Выставляется в том случае, если контурная карта 

заполнена неверно, либо ученик не сдал ее на проверку учителю. 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ 

Отлично Практическая/самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения работы источники знаний, 

самостоятельно применяли практические умения и навыки. Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. Приведена верная последовательность шагов решения. 

Хорошо Практическая/самостоятельная работа выполнена в полном 
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объеме с нарушение последовательности шагов выполнения, 

которые не повлияли на правильность выполнения работы. 

Использованы указанные учителем источники знаний. Допущена 

небрежность и неточности в оформлении результатов работы. 

Удовлетворител

ьно 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с 

помощью учителя или других учеников. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома). Учащиеся испытывают затруднения в работе с 

картами атласа, статистическими материалами, географическими 

инструментами и пр. 

Неудовлетворит

ельно 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные 

результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 

отсутствие необходимых знаний и умений. Руководство учителя/ 

обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2» 

Система оценивания на уроках физики 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся по учебному 

предмету физика   являются: входная контрольная работа, домашнее задание, 

самостоятельная работа, контрольная работа, устный ответ на уроке, тест, зачет, 

лабораторная работа, практическая работа, творческая работа  

Оценка творческих работ доклада, реферата, проекта (индивидуальный и 

коллективный). 

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, 

подготовка сообщений, докладов, презентаций, написание рефератов и т.п. Все 

перечисленные виды работы являются проектными. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня компетентности учащегося, 

является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 
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оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 

такого уровня. 

С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать предметные понятия, в соответствии с темой работы; качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала, широту охвата источников и 

дополнительной литературы. 

Критерии оценки доклада, реферата, проекта, сообщения, и т.п. 

Критерии оценки Б

аллы 

Соответс

твие теме 

содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; тема раскрыта полно и 

разносторонне. 

2 

содержание работы  частично соответствует теме; 

есть фактические ошибки  или тема раскрыта узко, 

односторонне 

1 

содержание работы не соответствует теме; есть 

фактические ошибки; тема  не раскрыта 

0 

Презента

ция, проект, 

творческая 

работа 

 Соответствует работе, обучающийся умело 

использует видео ряд, подкрепляя свой ответ 

соответствующими иллюстрациями, схемами, таблицами и 

т.п. 

2 

Соответствует работе,  но обучающийся  не может 

использовать  видео ряд, подкрепляя свой ответ 

соответствующими иллюстрациями, схемами, таблицами и 

т.п. 

1 

Презентация не соответствует работе 0 

Представ

ление работы 

Обучающийся свободно владеет материалом, быстро 

ориентируется в работе, по минимуму использует 

письменный вариант, отвечает устно 

2 

Обучающийся владеет материалом, но ориентируется 

в работе с трудом, постоянно использует письменный 

вариант для ответа 

1 

 Работа обучающим прочитана, владения материалом 

не показал 

0 
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 Отметка «5» выставляется при 9-7 баллах, отметка «4» выставляется при 6-5 

баллах, отметка «3» выставляется при 4-3 балах. 

К творческим работам можно отнести презентации. При их оценивании можно 

руководствоваться следующими критериями. 

Критерии оценки презентаций 

Содержание соответствуют теме Содержание презентации — не менее 10 слайдов 

Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте 

выделены. 

Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. 

Цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается. Все страницы 

выдержаны в едином стиле 

Анимация, звуковой фон присутствует только в тех местах, где она уместна и 

усиливает эффект восприятия текстовой части информации 

Все ссылки работают 

Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий или отсутствии 

одного из них. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении 2-3 из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении 4-5 из перечисленных условий  

Отметка "2" ставится при несоблюдении 5 и более из перечисленных условий 

Критерии оценивания кроссворда 

Оригинальнос

ть оформления  

в заполненном кроссворде образуется 

ключевое (итоговое) слово 

5 

сетка кроссворда симметричная 4 

кроссворд удачно вписывается в какую-либо 

фигуру или изображение 

3 

конец одного слова служит началом 

следующего (чайнворд). 

2 

стандартная сетка кроссворда 1 

Тематика 

кроссворда 

все слова кроссворда соответствуют 

заявленной теме; 

2 

 1-2 слова не соответствуют теме 1 
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большая часть слов не соответствует теме. 0 

Объем 

кроссворда  

Соответствует норме 2 

Меньше на одно два слова 1 

Меньше на 3 и более слов 0 

Четкость 

формулировки 

вопросов; отсутствие 

речевых, 

грамматических,   

орфографических 

ошибок 

Ошибок нет ни в формулировках вопросов, ни 

в ключевых словах 

2 

Допущена 1-2 ошибки в формулировках 

вопросов, в ключевых словах 

1 

 Допущено более 2 ошибок в формулировках 

вопросов, в ключевых словах 

0 

Эстетичность 

работы 

 Работа выполнена качественно, эстетично. 2 

Работа выполнена качественно. Но содержит 

небольшое количество помарок 

1 

Работа выполнена небрежно 0 

Максимальное количество баллов 13 

13-12  баллов отметка «5» 

11-10 баллов отметка»4» 

9-7 баллов отметка «3» 

6-0 баллов отметка «2» 

  

Критерии оценки самостоятельных работ, контрольных работ, итоговых 

контрольных работ, зачетов, входных контрольных работ, проверочных работ, 

практических работ по предмету физика и учебным курсам физической направленности. 

Все эти работы обычно состоят из целого ряда заданий, проверяющих те или иные 

учебные умения, навыки или уровень усвоения предметных знания по тем или иным 

темам предмета или учебного курса. Для более объективного оценивания необходимо 

каждому заданию присвоить балловое значение (например, от 1 до 5 баллов, можно 

больше) в зависимости от сложности решения задания. Кроме того, преподавателю нужно 

предусмотреть, за что баллы ставятся и при каких условиях они будут сниматься частично 

или полностью. Затем подсчитывается сумма баллов за всю работу.  Оценка выставляется 

в зависимости от процентного выполнения работы: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 75 – 89 %; 
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«3»- 49 – 74 %; 

«2»- менее 49% 

Критерии оценки домашних заданий 

  Количество ошибок 

«

5» 

Нет ошибок, нет исправлений. 

Учащийся справился с дополнительным заданием  

Нет ошибок, но есть исправления.  

«

4» 

1 ошибка 

2 ошибки 

«

3» 

3 ошибки 

4 ошибки 

«

2» 

5 ошибок 

6 ошибок и более ошибок 

Не сдал работу. 

Критерии оценки конспекта 

- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 

- логическое построение и связность текста; 

- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 

мыслей); 

- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, 

рисунки); 

- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

 

«5

» 

выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования 

были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное и 

второстепенное, установлена логическая связь между элементами темы, 

выделены ключевые слова и понятия, конспект написан лаконично с 

применением системы условных сокращений. 

«4

» 

выставляется, если, прочитан материал источников по 

законспектированным темам, выбрано главное и второстепенное, 

установлена логическая связь между элементами темы, конспект написан 

лаконично с применением системы условных сокращений, оформлен 
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аккуратно. 

«3

» 

выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано 

главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило 

норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно. 

Оценка 1 согласно уставу школы, не предусмотрена при оценивании знаний 

обучающихся 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
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Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система оценивания по химии, учебных курсов по химии 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
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терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

3. самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1.показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

2. умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3. не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 



141 
 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если обучающийся: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

2. Оценка экспериментальных умений (практических и лабораторных работ) 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; 

2.выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 
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3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6. эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 

1.опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.); 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 
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2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

 Оценка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом; 

 Оценка «4»: 

в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

 Оценка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

 Оценка «2»: 

1. имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

2. отсутствие ответа на задание. 

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 

1.работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

2. работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

5. Оценка тестовых работ 
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Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов: 

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка — оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов — оценка «5»; 

19-24 правильных ответов — оценка «4»; 

13-18 правильных ответов — оценка «З»; 

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2» 

Система оценивания по учебному предмету биология и учебных курсов по 

биологии 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы (практические работы), тест. 

Критерии и нормы оценки устного ответа. 

Высокий уровень - отметка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; умеет устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 
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правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Повышенный уровень - отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Базовый уровень - отметка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их 

формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 

определения понятий. 
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3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Низкий уровень - отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки лабораторных (практических) работ. 

Отметка «5». Правильно определена цель опыта (определения объектов, 

наблюдения, сравнения и т.д.); самостоятельно и рационально выбрано и подготовлено 

для опыта необходимое оборудование; работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся может предложить собственный план 

постановки опыта (определения объектов, наблюдения, сравнения и т.д.); знает и 

соблюдает технику безопасности, получает верный результат, правильно объясняет 

теоретическую основу полученных результатов, аккуратно и грамотно оформляет 

результаты в тетради, фактически верно выполняет рисунок, делает аргументированный 

вывод.  

Отметка «4». Опыт проведен (определение объектов, наблюдение, сравнение и т.д.) 

по предложенной технологии с соблюдением правил техники безопасности. Полученный 

результат соответствует истине. Вывод верный, но с недочетами. Правильно оформлены 

результаты опыта, аккуратно выполнен рисунок в тетради. Допустимы неточности в 

оформлении и рисунке.  

Отметка «3». Объём выполненной позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным важным задачам работы; соблюдены правила техники безопасности, 

но имеются недочеты: результаты опыта объясняются только с наводящими вопросами и 

не соответствуют истине, вывод с фактическими ошибками. Оформление опыта в тетради 

небрежное.  
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Отметка «2». Не соблюдены правила техники безопасности, не соблюдена 

последовательность проведения работы, не получены объяснения полученных 

результатов. Оформление опыта в тетради небрежное. 

Критерии и нормы оценки тестовых работ. 

Высокий уровень - отметка "5" ставится, если ученик выполнил правильно от 91% 

до 100% от общего числа баллов 

Повышенный уровень - отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно от 

75 % до 90% от общего числа баллов 

Базовый уровень - отметка "3" ставится, если ученик выполнил правильно от 50 % 

до 74% от общего числа баллов 

Низкий уровень - отметка "2" ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 

% от общего числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

Примечание: если выбранный вид работы используется при оценивании заданий 

учебного курса, то «зачет» выставляется при отметках «5», «4», «3», «незачет» 

выставляется при отметке «2» 

Система оценивания по музыке 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала;  

полное понимание сущности рассматриваемых понятий; 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами;  

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал;  

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии;  

делать собственные выводы;  

формулировать точное определение и истолкование основных понятий;  

при ответе не повторять дословно текст учебника;  
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излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно умеет отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  

умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя;  

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий;  

допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий даёт неполные, допускает небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах; 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; 

в основном усвоил учебный материал;  

подтверждает ответ конкретными примерами;  

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей ответ 

письменной, использовать научные термины; 

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
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допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даёт недостаточно четкие; 

не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допускает ошибки при их изложении; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

не делает выводов и обобщений; 

не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 

или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

выполнил работу в полном объеме без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 

не более двух недочетов; 

одну-две негрубые ошибки для обучающихся уровня начального общего 

образования. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

или не более двух-трех негрубых ошибок; 

или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

не более четырёх грубых ошибок для обучающихся уровня начального общего 

образования. 
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Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3»; 

или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Тестирование 

При использовании 100-балльной (тестовой) шкалы принята следующая система 

перевода её в 5-балльную (шкалу аналогично можно использовать при определении 

процента выполненных заданий): 100 - 85 баллов = «5» 84 - 71 баллов = «4» 70 - 51 баллов 

= «3» 50 - 0 баллов = «2». 

Система оценивания по физической культуре 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». Градация 

положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, 

правильности выполнения двигательных действий и уровня физической 

подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими 

упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 

использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 
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Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 

развитию силы, учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению. 

Основными методами оценки техники владения двигательными действиями 

являются методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно 

лишь то, что учитель будет вести наблюдение за определенными видами двигательных 

действий. 

Вызов как метод оценки используется для выявления достижений отдельных 

обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов 

правильного выполнения двигательного действия. 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными 

умениями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Суть комбинированного метода состоит в том, что учитель одновременно с 

проверкой знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных 

действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда 

одновременно оценивается большая группа или класс в целом. 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание 

реальные сдвиги обучающихся в показателях физической подготовленности за 

определенный период времени. При оценке сдвигов в показателях развития определенных 

физических качеств учитель должен принимать во внимание особенности развития 

двигательных способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных обучающихся. При прогнозировании прироста 

скоростных способностей, являющихся наиболее консервативными в развитии, не следует 
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планировать больших сдвигов. Напротив, при прогнозировании показателей выносливо-

сти в беге умеренной интенсивности, а также силовой выносливости темпы прироста 

могут быть довольно высокими. 

При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен исходить из 

вышеприведенных аргументов, поскольку в каждом конкретном случае прогнозирование 

этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей 

физической подготовленности должны представлять для обучающихся определенную 

трудность, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 

систематических занятий дает основание учителю для выставления учащимся высокой 

оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы 

баллов, полученных учащимся за все составляющие: знания, двигательные умения и 

навыки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в 

показателях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, оцениваются по 

овладению ими разделом «Основы знаний», умениями осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность и доступные им двигательные действия. 

Система оценки по курсу «Финансовая грамотность» 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах: 

 текущего контроля (проходит на занятиях — «практикум», «семинар» и «игра»). При 

текущем контроле проверяется конструктивность работы обучающегося на занятии, 

степень активности в поиске информации и отработке практических способов действий в 

финансовой сфере, а также участие в групповом и общем обсуждении; 

 промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). Промежуточный контроль 

помогает проверить степень освоения знаний и предметных и метапредметных умений по 

значительному кругу вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – 

выявить то, что обучающийся не понял, не научился делать (например, рассчитать 

реальный банковский процент); 

 итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Задача контроля – подвести 

итог, оценить реальные достижения учащихся в освоении основ финансовой грамотности. 

 
Критерии Отметка 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворител

ьно» 
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1 2 3 4 5 
Формулиров

ание целей и 

условий 

 

Адекватно 

сформулиро

ваны 

цели 

деятельност

и и 

определены 

условия, в 

которых 

необходимо 

решать 

задачу 

 

Цель 

сформулиро

вана не 

чётко или 

выделены не 

все 

условия 

 

Цель сформулирована 

размыто, или не 

поставлена вообще, или 

отсутствует 

описание условий, в 

которых решается задача 

Не осуществлено 

 

Выявление 

вариантов 

решения 

задачи 

 

В результате 

поисковой 

деятельност

и выявлены 

и описаны 

варианты 

решения 

задачи 

 

В результате 

поисковой 

деятельност

и выявлены 

не все 

возможные 

варианты 

 

Выбор сделан 

спонтанно, 

без обращения к 

различным источникам 

 

Не осуществлено 

 

Обосновани

е 

итогового 

выбора 

 

Объяснён 

итоговый 

выбор 

как 

оптимальны

й, т. е. 

решающий 

поставленну

ю задачу 

 

В 

объяснении 

может быть 

нарушена 

логика 

обоснования 

итогового 

выбора 

Итоговый выбор 

обоснован без опоры на 

анализ оценки 

вариантов решения 

задачи 

 

Не осуществлено 

 

 

Оценка письменной контрольной работы 
 за каждое задание с выбором одного правильного ответа - 1 балл; 

 за каждое задание с выбором нескольких правильных ответов - 2 балла; 

 за каждое задание с кратким ответом - 2 балла; 

 за каждое задание с развёрнутым ответом - 2, 3 или 4 балла; 

 за каждую практическую задачу - 2, 3 или 4 балла. 

По сумме баллов: 

 0-50% от максимального количества баллов - оценка «неудовлетворительно»; 

 51-70% - оценка «удовлетворительно»; 

 71- 90% - оценка «хорошо»; 

 91-100% - оценка «отлично». 

 

Оценка эссе на экономическую тему 
Критерии оценивания эссе 

 Раскрытие смысла высказывания. Обучающийся в своём размышлении должен 

определить и объяснить главную мысль, которую хотел донести до читателя автор 



154 
 

высказывания. Это делается через установление причинно-следственных связей, с 

использованием научного (не обывательского) понимания исследуемых финансово-

экономических явлений и процессов. 

 Теоретическое содержание (характер и уровень теоретической аргументации). В ходе 

изложения своих мыслей обучающийся использует научные понятия, формулирует 

суждения, делает выводы. Теоретическая аргументация соответствует научным 

представлениям в данной сфере. В тексте рассуждений отсутствуют высказывания, 

ошибочные с точки зрения современной финансовой, экономической и в целом 

обществоведческой науки. Суждения, приводимые учащимся, не поверхностны, они 

обоснованы, аргументированы. 

 Корректность использования понятий, теоретических положений, рассуждений и 

выводов. В рамках данного критерия оценивается, насколько уместно использованы 

понятия и сделаны теоретические умозаключения. Важно, чтобы учащиеся умели 

переходить от общих теоретических рассуждений к анализу конкретных примеров и 

формулированию на этой основе адекватных выводов. 

 Качество приводимых фактов и примеров. В ходе изложения своих мыслей учащийся 

иллюстрирует обсуждаемые финансовые явления и процессы конкретными примерами, 

которые он почерпнул из различных источников: общеобразовательных предметов 

(истории, литературы, географии,обществознания и др.), СМИ (газет, журналов, 

информационно-просветительских сайтов, телевидения), личного жизненного опыта. 

 Система оценивания курсов внеурочной деятельности 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу определяет метапредметные 

и личностные результаты, которые будут достигнуты обучающимися (эти результаты 

зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов и формы представления результатов.  

Происходит безотметочное оценивание планируемых результатов. В ходе реализации 

курсов и по завершению курса обучающиеся выполняют рефераты, проекты, тестовые, 

творческие работы, презентации, участвуют в проведении акций, конкурсов, творческих 

отчетов и т.д.  

Тестовая работа 

Критерии оценивания тестовой работы: 

ЗЧ-  50% правильных ответов от максимального количества баллов. 

Творческая работа 

Крите

рии оценки 

выполнения 

творческой 

работы  

Наз

вание 

работы  

 

Техни

ка 

исполнения 

Аккур

атность 

Самостояте

льность  

 

Заверш

енность  
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Ф.И.О

.  

 

     

 

ЗЧ- ставится если 

- работа аккуратна, завершена, выполнена самостоятельно.  

- работа аккуратна, завершена, выполнена с помощью педагога.  

Проектная деятельность 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); б) 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

Критерии оценивания   проектов  

№ 

 

п/п 

Критерий Баллы 

(от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1

. 

Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема раскрыта не 

полностью 

3-было обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с темой, тема 

раскрыта полностью 

2

. 

Рефлексия 

Владение рефлексией; 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены 
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социальное и прикладное значение 

полученных результатов (для чего?, 

чему научились?), выводы 

 

неполно 

2 – выводы полностью соответствуют 

теме и цели работы 

Оценка выступления участников:  

3

. 

Качество публичного 

выступления, владение материалом 

1-участник читает текст 

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

3-речь участника грамотная и 

безошибочная, хорошо владеет материалом 

4

. 

Качество представления 

продукта проекта. (Уровень 

организации и проведения 

презентации: устного сообщения, 

письменного отчёта, поделки, 

реферата, макета, 

иллюстрированного  альбома, 

компьютерной  презентации, карты, 

газеты, постановки, спектакля, 

экскурсии, игры. Обеспечение 

объектами наглядности, творческий 

подход в подготовке наглядности) 

1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления 

продукта 

3 –оригинальность представления и 

качество выполнения продукта  

5

. 

Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1-не умеет вести дискуссию, слабо 

владеет материалом 

2-участник испытывает затруднения в 

умении отвечать на вопросы комиссии и 

слушателей 

3-участник умеет вести дискуссию. 

Доказательно и корректно защищает свои идеи 

6

. 

Дополнительные баллы 

(креативность -  новые 

оригинальные идеи и пути решения, 

с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст , особое 

0-3 
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мнение эксперта) 

 ИТОГО  

 

Проектная работа считается выполненной при условии набора 50% от 

максимального количества баллов (ЗЧ). 

Презентация 

Критерии оценки презентации: 

Критерий 

выполнения 

презентации 

Дизайн презентации 

- общий дизайн – 

оформление презентации 

логично, отвечает требованиям 

эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 

- диаграмма и рисунки – 

изображения в презентации 

привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

- текст, цвет, фон – 

текст легко читается, фон 

сочетается с графическими 

элементами; 

- списки и таблицы – 

списки и таблицы в 

презентации выстроены и 

размещены корректно; 

- ссылки – все ссылки 

работают 

 

Содержание 

- раскрыты все аспекты 

темы; 

- материал изложен в 

доступной форме; 

- систематизированный 

набор оригинальных рисунков; 

- слайды расположены в 

логической 

последовательности; 

- заключительный слайд 

с выводами; 

- библиография с 

перечислением всех 

использованных ресурсов. 

 

ФИ 

обучающегося 

  

ЗЧ ставится: 

- за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

- за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

- за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное оформление 

презентации. 
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5. Реферат 

Критерии оценки: 

Критерий 

выполнения 

презентации 

Содержание реферата  

- знакомство с 

современным состоянием 

предметной области  

реферата – 0 – 3 балла 

- наличие формулировки, 

цели, постановки задачи, 

выводов – 0 – 3 балла 

- степень раскрытия темы 

реферата – 0 – 3 балла 

достаточность и 

спользования литературы 

и других  

источников – 0 – 3 балла 

 

Формальные требования к 

реферату 

структура реферата: 

наличие титульного листа, 

аннотации,  

статьи – 0 – 3 балла 

структура текста статьи: 

полнота атрибутации заголовка,  

наличие введения, 

структурированной основной 

части,  

заключения  

- – 0 – 3 балла 

оформление текста: 

размер и тип шрифта, 

межстрочный  

интервал, поля  – 0 – 3 

балла 

 

ФИ 

обучающегося 

  

 

Реферат считается выполненным при условии набора 50% от максимального 

количества баллов (ЗЧ). 

 

 

 

Промежуточная аттестация по учебным предметам, курсам(демоверсии) 

Промежуточная аттестация по русскому языку за курс 10 класса 

Критерии оценивания выполнения работы 

Верно выполненное задание первой части оценивается в 1 балл (максимальное количество 

баллов – 17). Верно выполненное задание второй части также оценивается в 1 балл 

(максимальное количество баллов – 4). 
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          Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненную работу – 21 

балл.     

    Оценка: 20 – 21 балл –  «5»; 

                  16 – 19 баллов -  «4»; 

                  11 – 15 баллов -  «3»; 

                  0 – 10 баллов -  «2». 

Время на работу: итоговая работа рассчитана на 60 минут. 

Демонстрационный вариант 

                                                                    Часть 1 

Ответами к заданиям 1—2 является слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

Какие только теперь не делают велосипеды: есть велосипеды, легко помещающиеся в 

багажник автомобиля, есть складные, которые за считанные секунды разбираются на две 

половинки и с такой же быстротой собираются вновь. (2) Есть велосипеды грузовые, с 

прицепной коляской, на них перевозят грузы до нескольких десятков килограммов. (3) 

Есть (...) трёхколёсные велосипеды для взрослых, которые созданы специально для 

пожилых людей. 

 

1.В каких предложениях верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1. Складной велосипед можно разобрать на две половинки, а затем вновь собрать. 

2. Имеются велосипеды для перевозки грузов. 

3. В наши дни изготавливают самые разнообразные велосипеды. 

4. Для пожилых людей, чтобы им было удобно передвигаться, придумали 

трёхколёсные велосипеды. 

5. Велосипеды бывают самые разнообразные: складные, грузовые, трёхколёсные 

велосипеды, созданные специально для пожилых людей. 

2. Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

СОБРАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

СОБРАТЬ, сов. 

1. Сосредоточить, соединить в одном месте, созвав или заставив прибыть куда-
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н. Сосредоточить всех участников демонстрации. 

2. Сосредоточить где-н., добывая, приобретая или разыскивая. Сосредоточить много 

книг. Сосредоточить коллекцию. 

3. Приготовить, уезжающего куда-н., снабдив чем-н. Собрать сына в дорогу. 

4. Соединив в одном месте, сложить, приготовить. Собрать вещи в дорогу. Собрать 

поужинать. 

5. Создать (что-нибудь целое), соединив отдельные части. Собрать игрушку. 

6. Снять, сорвать, убирая. Собирать хороший урожай. Собирать ягоды с кустов. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово 

горькА     принУдить     фарфОр      создалА       блИзка 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Нам было трудно идти, так как ледяной ветер бил прямо в лицо 

Учитель всегда стремился найти эффективный метод обучения 

Совет выразил признательность заслуг учёного. 

Это была длительная командировка. 

Мы с наслаждением вздыхали аромат сосновой рощи. 

6.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово.  

        Многие современные авторы пробуют объяснить загадки древней истории с 

помощью предположительной гипотезы о космических пришельцах. 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово ПРАВИЛЬНО. 

чёрный рояль 

шестьюстами учениками 

пара туфлей 

у обеих сторон 

морские порты 

8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  

1) прик..сался, з..рничный, пом..риться  

2) запр...щающий, прид..раться, вым..кать (сметану)  

3) вн..мательный, выск..чили, подр..внять (волосы)  

4) возг...рание, к..силка, сл..жение  
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5) водор..сли, пон..мание, пл..вец  

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) пр...морский, пр...остановить, пр..вилегированный  

2) и...целить, ра..пушиться, бе..шумно  

3) пр...бабка, пр...молчать, н..ставник  

4) мед..нститут, пред..стория, контр..гра  

5) пр...обладать, пр...вратить, пр..освященство  

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) усидч...вый, подмиг...вать  

2) переговар...ваться, недоум...вать  

3) швед..кий, киргиз..кий 

4) совет..вать, девч..нка  

5) веснушч..тый, затемн.. 

11. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Мартовский день с капелью и солнцем внезапно сменился студёным, 

отнюдь (не)весенним вечерком. (М. Прилежаева) 

На незваного гостя (не)припасена и ложка. (Пословица) 

Нет, (не)похожи колымские тяжёлые зори на рассветы Байкала. (А. Алдан-Семёнов) 

Это (не)настоящий, это сказочный лес. (М. Пришвин) 

Были серые тёплые сумерки, перепадал (не)решительный дождь. (К. Паустовский) 

12. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В)виду плохой погоды, мы остались дома, пили чай и разговаривал друг с 

другом (без)устали. 

(В)связи с тем, что костёр разводить было некогда, туристы поели на 

привале (в)сухомятку. 

(В)последствии я узнал, что эта встреча произошла (на)кануне праздника. 

Валера, (в)отличие от Миши, (на)зубок выучил стихотворение. 

(По)началу мы двигались в темноте ночи (на)ощупь. 

13. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Около шалаша валяются испачка(1)ые рогожи, деревя(2)ые ящики, всякие 

истрёпа(3)ые пожитки, вырыта земля(4)ая печка. (И. Бунин) 
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14. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1. Жизнь тихо неслышно но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. (В. 

Короленко) 

2. Мал золотник да дорог. (Пословица) 

3. Сквозь дождь лучилось солнце и раскидывалась радуга от края до 

края. (М.Пришвин) 

4. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые 

круглые облака. (И. Тургенев) 

5. Ещё не успевшая отдохнуть от дневного зноя земля излучала в воздух тепло и от 

этого было немного душно. (В. Арсеньев) 

15. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Заметив нас(1) лисица засуетилась(2) и(3) не подпустив лодку шагов на сто(4) 

бросилась в воду и поплыла. (Г. Скребицкий) 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Шла жизнь(1) может быть(2) весёлая и светлая(З) а(4) может быть(5) скучная и 

молчаливая. (К. Паустовский) 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Ведь(1) если в день проходить даже по десять километров(2) что совсем не тяжело(3) 

и что будет прогулкой(4) и то куда уйдёшь за полтора месяца. (В. Солоухин) 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 18-22. 

(1) В тот год отец и мама уехали в командировку месяца на два. (2) Мы с бабушкой 

получали от них письма каждый день. (3) Однажды утром произошло неожиданное: я 

вытащил из ящика целых два письма.(4) И на обоих было написано: «Сергею 

Емельянову». (5) Я вскрыл первый конверт. 

(6) Серёжа! (7) Мне сейчас очень худо. (8) Если ты зайдёшь, я буду очень благодарна, а 

если не зайдёшь, не обижусь. (9) В конце концов, ты не обязан и вправе просто не 

захотеть, как уже было однажды... 

(10) Кто мог называть моего отца Серёжей и обращаться к нему на «ты»? (11) Кто эта 

женщина? 
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(12) Я решил защитить то единственное, что отличало меня от многих и чем я гордился: 

образцовость нашей семьи. (13) Я отправился по адресу, который был написан на 

конверте внизу. 

(14) Войдя в чужую комнату, я вздрогнул и застыл на месте, потому что увидел на стене 

фотографии отца. (15) Женщина не могла понять, почему я так долго и пристально 

разглядываю фотографии, но не спрашивала меня об этом. (16) И тогда я сказал: 

- Это мой отец. 

(17)—Тебя прислал отец? 

(18)— Моих родителей нет. (19) Они уехали в командировку. (20) А тут ваше письмо 

пришло. (21) У нас с отцом одинаковые имена. (22) Я и подумал, что письмо мне, и 

прочитал... 

(23) Я протянул её письмо, которое успел выучить наизусть. 

(24)— Вы поссорились с отцом, да? — спросил я. 

(25)Она улыбнулась: 

- Не ссорились и не дрались, просто так вышло... 

(26)— А у вас какая-то беда случилась? 

(27)Она подошла к фотографии, на которой был изображён мальчишка лёт трёх. (28) 

Смотря на фотографию, она стала рассказывать как бы самой себе: 

- Когда это случилось, я взяла мальчика из детского дома. (29) Ему было два с половиной 

года. (30) Он потерялся на той жестокой войне... (31) Недавно нашлись родители Шурика. 

(32) Он уехал к своим родителям. (33) Тогда, много лет назад, мне было трудно. (34) Но 

сейчас ещё хуже... (35) Вторая потеря в жизни... (36) Тогда я была молодой, были 

надежды, а теперь ничего уже нет... 

(37) — Вы не будете одна, Нина Георгиевна! (38) Хотите я буду к вам приходить? (39) 

Хоть каждый день. 

(40)На следующий день мне открыл дверь парень лет пятнадцати. 

(41)— Заходи, пожалуйста, раздевайся, садись на диван и не обращай на меня внимания. 

(42) - Я должен собраться, — сказал он и стал заполнять чемодан вещами. 

(43)— Ты Шурик? 

(44) -  А тебе откуда известно? 

(45)- Я был здесь вчера. (46) Нина Георгиевна очень ждала тебя. 

(47) - Я должен был выбрать. (48) У человека не может быть двух матерей. (49) Значит, я 

должен исчезнуть из этого дома и не напоминать о себе… (50) Если собаке отрубить 

хвост, это надо делать в один прием. (51) Так мне отец сказал. 

(52) «И этот ее покинул», - мысленно сказал себе, когда за Шуриком захлопнулась дверь. 
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(53) Прошло три с половиной года. 

(54) Ни разу я не сказал дома, что знаю её. (55) Я боялся что-то разрушить, боялся обидеть 

маму. (56) Мама была счастлива, и я дорожил этим счастьем. 

(57)Я готов был сам сделать всё, что было нужно Нине Георгиевне. (58) За отца, вместо 

отца... 

(59)По велению долга? (60) Так было вначале, но потом... 

(61) Быть может, потребность стать чьим-то защитником, избавителем пришла ко мне 

первым зовом мужской взрослости. (62) Нельзя забывать того первого человека, который 

стал нуждаться в тебе. (63) Я не мог стать её третьей потерей… 

(По А. Алексину) 

Алексин Анатолий Георгиевич (родился в 1924 г.) — советский прозаик, драматург, 

автор романов и повестей: «А тем временем где-то», «Мой брат играет на 

кларнете», «Раздел имущества» и др. 

18. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. Главного героя рассказа зовут Сергеем. 

2. Сергей пришёл к Нине Георгиевне, потому что решил защитить то, чем он 

гордился. 

3. Шурик нашёл своих родителей сразу же после окончания войны. 

4. Сергей рассказал маме, что знает Нину Георгиевну. 

5. Нина Георгиевна взяла на воспитание из детского дома мальчика, которому было 

два с половиной года. 

19. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1. Предложения 14—15 содержат повествование. 

2. Предложение 52 содержит описательный фрагмент. 

3. Предложения 1—3 содержат повествование. 

4. В предложениях 61—63 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 12—13 присутствует элемент описания. 

 

20. Из предложений 53—63 выпишите контекстуальные синонимы. 

21.Среди предложений 53—63 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

вводного слова. Напишите номер этого предложения. 

 

Промежуточная аттестация 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

11 класс 
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Всего заданий – 22. Ответами к заданиям  является слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. При выполнении заданий можно пользоваться 

черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный балл – 30 

Система оценивания отдельных заданий и экзаменационной работы в целом 

За верное выполнение каждого задания  (кроме заданий  8, 16, 22)   по 1 баллу. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания  16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. Верным считается 

ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. 1 балл ставится, 

если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует эталону; отсутствует одна из 

цифр, указанных в эталоне ответа. 

 Задания   повышенного уровня – задание  8 - до 5 баллов; задание 22 – 4 балла. 

 

 

 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 

Оценка «5» - 26-30 баллов 

Оценка «4» - 20-25 баллов 

Оценка «3» - 15-19 баллов 

Оценка «2» - 0-14 баллов 

   

 

Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа 

по русскому языку в 11 классе 

Задание 1.  Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ инфор-

мация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Рост числа наук в современном мире объясняется появлением большого числа смежных 

дисциплин. 

2) Возникновение смежных дисциплин наряду с дифференциацией наук, за счёт которых 

происходит рост их количества, отражает специфику продвижения наших знаний о мире. 

3) Продвижение наших знаний о мире происходит за счет специализации наук. 
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4) В современном мире возникают смежные дисциплины: сливаются физика и химия, об-

разуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в 

связь математика, происходит «математизация» многих наук. 

5) Рост количества наук отражает специфику продвижения наших знаний о мире: проис-

ходит не только дифференциация наук, но и возникновение смежных дисциплин. 

(1)Количество наук возрастает, но появление новых идёт не только за счёт дифференциации и 

специализации, но и за счёт возникновения смежных дисциплин. (2)Сливаются физика и химия, 

образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и несоседними науками вступает в связь 

математика, происходит «математизация» многих наук. (3)<...> не случайно: продвижение 

наших знаний о мире происходит именно в промежутках между «традиционными» науками. 

Задание 2  Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно быть 

на месте пропуска в третьем предложении текста. 

Задание 3   Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

МИР. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

МИР, -а, мн. -ы, -ов, муж. 

1. Совокупность всех форм материи в земном и космическом пространстве, Вселенная. 

Происхождение мира. 

2. Отдельная область Вселенной, планета. Звёздные миры. 

3. ед. Земной шар, Земля, а также люди, население земного шара. Объехать весь м. Пер-

вые в мире. Чемпион мира. М. тесен (о неожиданно обнаружившихся общих знакомых, 

связях; книжн.). 

4. Объединённое по каким-н. признакам человеческое общество, общественная среда, 

строй. Античный м. Научный м. 

5. Отдельная область жизни, явлений, предметов. М. животных, растений. М. звуков. 

Внутренний м. человека. М. увлечений. 

6. ед. (пред. в миру). Светская жизнь, в противоп. монастырской жизни, церкви. 

7. (пред. на миру). Сельская община с её членами (устар.). С миру по нитке голому рубаш-

ка (посл.). 

Задание 4   В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

принудИть 

углубИть 

еретИк 
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плодоносИть 

донЕльзя 

Задание 5   В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделен-

ное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. За-

пишите подобранное слово. 

В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастер-

ства «Весна — 2012». 

Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповтори-

мый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУД-

ЛИВАЯ вязь прожилок. 

Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации 

— коммуникативный менеджмент. 

Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно слож-

но: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

Задание 6   Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 

неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы 

современного русского литературного языка. 

Хороший руководитель, без всякого сомнения, заботится о своих подчинённых и 

стремится показывать им образец во всём. 

Задание 7   В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

капает со СВЕЧЕЙ 

НАИБОЛЕЕ удачно 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками 

ЕХАЙ прямо 

новых ПОЛОТЕНЕЦ 

Задание 8   Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

сложного предложения 

Б) неправильное употребление 

   

1) Я очень любил маму, никакой обиды на 

неё не имел, просто я её отлично понимал, 

хорошо её знал: она уделяла внимание 
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падежной формы 

существительного с предлогом 

В) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Г) нарушение в построении 

предложения с деепричастным 

оборотом 

Д) нарушение в построении 

предложения с однородными 

членами 

прежде всего на тех людях, которые в нём 

нуждались. 

2) Была суббота, он отпустил рабочих 

раньше времени, сбежал с косогора, 

окунулся несколько раз в ледяную воду 

Алмаатинки и, фыркая и сопя, растёрся 

докрасна мохнатым полотенцем. 

3) Я хотел сказать, что мечтаю о том, 

чтобы мои записи прочитали многие и 

чтобы мой опыт помог кому-то. 

4) В нём совмещались те чисто русские, 

мужицкие черты, которые в соединении 

дают возвышенный образ, делавший 

иногда не только нашего солдата 

непобедимым, но и великомучеником. 

5) В этом горном краю камней было 

много, но каждый из них как-то сам по 

себе устроился на подходящем для него 

месте, кроме одного, самого угрожающе 

огромного. 

6) Сначала я долго гулял, а после 

возвращения домой, расположившись в 

беседке, страницы нового романа 

захватили меня до самого вечера. 

7) Согласно предъявленным документам, 

лейтенант был занесён в штат секретной 

службы. 

8) Публикация написанной Гоголем 

поэмы «Ганц Кюхельгартен» ещё в 

гимназии была встречена критикой 

Петербурга насмешками, после чего 

Гоголь сжёг все книги с этой поэмой, 

забрав их у книгопродавцев. 

9) Услышав шум и подумав о том, что не 
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начинается ли на площади что-то 

интересное, Николай собрался, сунул в 

карман клочок газеты и быстрыми шагами 

отправился к площади. 

 

Задание 9   Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) выр..стил, вык..сил (траву), пл..вчиха 

2) зап..реть, з..ря, изл..жение 

3) выск..чил, к..сание, подж..гать 

4) см..рился, приг..рюнился, тв..рец 

5) бл..стать, зан..сённый, выг..реть 

Задание 10   Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

1) пр..страстный, пр..вышение (скорости), пр..града; 

2) бе..грамотный, чре..мерный, во..звание; 

3) р..сположившийся, пон..слышке; р..звал 

4) с..ехидничать, уст..е, в..юга 

5) неп..ладки, н..вьючить, п..лагать. 

Задание 11  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

1) буш..вать, зно..н 

2) закочен..вать, удосто..н 

3) кис..нька, лап..нька  

4) разглаж..вающий, кле..вой 

5) ландыш..вый, лен..вый 

Задание 12   Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) предвид..вший, незыбл..мый 

2) пыш..щий (здоровьем), (они) вылож..т 

3) противореч..щий, выслуш..вший 

4) обездвиж..нный, натерп..шься 

5) щебеч..щий, (они) клокоч..т 

Задание 13    Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите это слово. 
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Эта комната только кажется большой, а так она ничуть (НЕ)ПРОСТОРНЕЕ нашей. 

(НЕ)СУМЕВШИЙ справиться с эмоциями гость вёл себя грубо. 

Оля что-то всё время (НЕ)ДОГОВАРИВАЛА нам, скрывала. 

Он пытался меня убедить, что моя попытка уйти от разговора — это (НЕ)ЧТО иное, как 

боязнь смотреть правде в глаза. 

Всё это я рассказал просто, спокойно, (НЕ)СПЕША. 

Задание 14    Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТ-

НО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Было тихо и нестерпимо жарко; лишь (ИЗ)ДАЛИ, (ОТ)ТУДА, где серебристой змейкой 

пригрелась на солнце река, долетали крики. 

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать марш-

рут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Штольца, в состояние, близкое к па-

ническому. 

Княгиня вела странный образ жизни: она как внезапно уезжала (ЗА)ГРАНИЦУ, ТАК(ЖЕ) 

внезапно и возвращалась в Россию. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего романа Л. Толстой не ограничивается анализом душевной 

жизни своих героев, с большим вниманием он относится ТАК(ЖЕ) к описанию их внеш-

ности. 

(НИ)КТО не мог повторить рекорд легкоатлета Роберта Бимона (В) ТЕЧЕНИЕ многих лет. 

Задание 15   Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Ю(1)ая красавица смущё(2)о улыбнулась и выронила золочё(3)ую пудре(4)ицу из рук. 

Задание 16  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его 

признак в динамике. 

3) Алогичность соединения слов создаёт особый психологический эффект и приковывает 

внимание читателя и усиливает образность. 

4) Три раза зимовал он в Мирном и каждый раз возвращение домой казалось ему 

пределом человеческого счастья. 

5) Довольно скоро он обжился в этом районе да подружился с соседями. 

Задание 17  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Не растерявшийся и в этой ситуации Остап (1) уклонился вправо (2) отыскивая глазами 

лодку (3) с сидящим в ней (4) верным Ипполитом Матвеевичем. 
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Задание 18  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на 

месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

А через две недели 

Шел в скалах тяжелый бой, 

Чтоб выручить всех, обязан (1) 

Кто-то рискнуть собой. 

Майор к себе вызвал (2)Леньку, 

Взглянул на него в упор. 

— По вашему приказанью (3) 

Явился (4)товарищ (5) майор. 

— Ну что ж, хорошо, что явился. 

Оставь документы мне. 

(Константин Симонов) 

Задание 19  Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

А школа профучёбы (1) создание (2) которой (3) Скумбриевич ставил себе в особен-

ную заслугу (4) всё время перестраивалась (5) что, как известно, обозначает полную 

бездеятельность. 

Задание 20  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Весной того года я окончил лицей (1) и (2) когда приехал из Москвы (3) просто 

поражён был (4) как изменился наш угрюмый дом. 

Задание 21  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем 

же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Для любого человека нет ничего понятнее и ближе, чем слово «дом». 2) Для ребёнка 

дом — это прежде всего мама, папа, бабушка, дедушка. 3) Для взрослого домом является 

его семья. 4) « Будьте, как дома», — говорим мы. 5) А народная мудрость гласит: «Дом 

вести — не лапти плести». 6) И всегда, произнося слово «дом», мы имеем в виду не фун-

дамент, стены и кровлю, а всё человеческое, что помещается в этих стенах. 7) Дом — кре-

пость, защита, обитель семьи, и доступ туда имеет только тот, кому позволяют его обита-

тели. 

 

Прочитайте текст и выполните задание 22. 

(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не понимал, что это 

значит. (3)Родина, земля отцов, страна, где он родился, – не так важно, где человек 
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появился на свет. (4)Земля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к 

своему детству, ни к маленькому городку, где он родился. 

– (6)Эх, Берг, сухарная душа! – с тяжёлым укором говорили ему друзья. 

– (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 

(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он предпочитал портрет, 

плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и 

неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в 

муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в 

лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз 

Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере 

Берг прожил около месяца. (18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных 

красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал цветы и травы. 

(21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал 

осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с курлыканьем летели над озером на юг. 

(23)Берг впервые почувствовал глупую обиду: журавли показались ему предателями. 

(24)Они бросали без сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 

безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как 

можно было уезжать в разгар этой необыкновенной осени? (29)Отъезд Ярцева Берг 

ощутил теперь так же, как когда-то отлёт журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На 

этот вопрос Берг вряд ли мог ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому 

небу, моросившему частым дождём. 

– (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. (35)Ярцев уехал. 

(36)На следующий день Берг проснулся от солнца. (37)Лёгкие тени ветвей дрожали на 

чистом полу, а за дверью разлилась тихая синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал 

только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь 

он понял, как точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского 

неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу 

красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где-то на сердце, отдать 

этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле изобразить великолепие этих лесов, умирающих 
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величаво и просто. (43)Берг работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не 

видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его просили 

сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и быстро написал: 

«Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною этим летом, – мой первый 

пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. (50)В соседней 

квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел проследить, какими 

неуловимыми путями появилось у него ясное и радостное чувство Родины. (52)Оно зрело 

годами, но последний толчок дали лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? 

(54)Берг никак не мог найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем 

сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь 

тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем раньше. 

  

(по К. Г. Паустовскому*) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968) – известный русский писатель, 

классик отечественной литературы. 

 

Задание 22  

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)_________ («тени ветвей 

дрожали», «разлилась… синева» в предложении 37) и (Б)_________ (торжественный 

край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в предложении 28). Чтобы показать 

эволюцию чувств Берга, их силу и глубину, писатель использует синтаксическое средство 

– (В)_________ (предложения 42, 52) и приём – (Г)_________ (предложения 55–56)». 

  

Список терминов: 

1) эпитет 

2) сравнительный оборот 

3) восклицательные предложения 

4) метафора 

5) фразеологизм 
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6) лексический повтор 

7) парцелляция 

8) ирония 

9) ряды однородных членов предложения 

 

Промежуточная аттестация по родной (русской) литературе за курс 10 класса 

Критерии оценивания выполнения работы 

«5» ставится, если 

 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. 

«4» ставится, если 

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.  

«3» ставится, если 

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. 

«2» ставится, если 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 
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3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Демонстрационный вариант 

Сочинение (отзыв) о прочитанном произведении (на выбор) 

Время выполнения работы: 45 минут 

Промежуточная аттестация по литературе за курс 10 класса 

Демонстрационный вариант 

1. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины 19 

века? 

а) романтизм 

б) классицизм 

в) сентиментализм 

г) реализм 

2. Кого из русских писателей называли «Колумбом Замоскворечья»? 

  а) И.С. Тургенева 

  б) А.Н. Островского 

  в) Л.Н. Толстого 

  г) Ф.М. Достоевского 

3. Героиню пьесы Островского «Гроза», Кабаниху, звали: 

  а) Анна Петровна 

  б) Марфа Игнатьевна 

  в) Катерина Львовна 

  г) Анастасия Семеновна 

4. Укажите, какой художественный прием использует А.А. Фет в выделенных     

словосочетаниях? 

 

  Снова птицы летят издалека 

  К берегам, расторгающим лед, 

  Солнце теплое ходит высоко 

  И душистого ландыша ждет. 

  а) олицетворение   
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б) инверсия 

  в) эпитет 

  г) аллегория 

5. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

  а) Л.Н. Толстой, «Война и мир», князь Андрей 

  б) А.Н. Островский, «Гроза», Катерина Кабанова 

  в) И.С. Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

  г) Н.С. Лесков, «Очарованный странник», Иван Северьянович Флягин 

6. В каком произведении русской литературы второй половины 19 века появляется герой-

нигилист? 

  а) А.Н. Островский, «Лес» 

  б) И.С. Тургенев, «Отцы и дети» 

  в) Ф.М. Достоевский, «Преступление и наказание» 

  г) И.А. Гончаров, «Обломов» 

7. Назовите основной конфликт в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети». 

а) столкновение либерально-консервативных и демократических идей (Павел Петрович – 

Базаров) 

б) конфликт между аристократкой Одинцовой и плебеем Базаровым (любовный 

конфликт) 

в) конфликт между старшим и младшим поколениями (родители Базарова – Базаров) 

г) внутренний конфликт в душе главного героя Базарова (несоответствие целей и 

возможностей) 

8. Кто был автором «Сказок  для детей изрядного возраста»? 

а) А.Н. Островский 

б) Ф.М. Достоевский 

в) М.Е. Салтыков-Щедрин 

г) Л.Н. Толстой 

9. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М.Кутузову план партизанской войны? 

а) Ф. Долохов 

б) В. Денисов 

в) А. Болконский 

г) Б. Друбецкой 

10. Какому герою «Войны и мира» принадлежит высказывание «Шахматы расставлены. 

Игра начнется завтра»? 
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а) князю Андрею 

б) императору Александру I 

в) Наполеону 

г) М.И. Кутузову 

11. Какого героя романа «Преступление и наказание» Д. Разумихин характеризует 

следующими словами: «Угрюм, мрачен, надменен и горд…»? 

а) Порфирия Петровича 

б) Зосимова 

в) Раскольникова 

г) Свидригайлова 

12. Определите авторство стихотворного отрывка. 

  И, как предчувствие сходящих бурь, 

Порывистый и ясный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье,- и на всем 

Та кроткая улыбка увяданья, 

Что в существе разумном мы зовем 

Божественной стыдливостью страданья. 

а) А.К. Толстой 

б) А.А. Фет 

в) Н.А. Некрасов 

г) Ф.И. Тютчев 

13. Укажите, с чем связаны изменения в характере Д.И. Старцева (А.П. Чехов «Ионыч»). 

      а) влияние его невесты 

      б) воздействие родителей Д.И. Старцева 

      в) влияние среды 

      г) профессия врача 

 

14. Укажите, к какому литературному направлению следует отнести роман-эпопею Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

      а) романтизм 

      б) сентиментализм 

      в) классицизм 

      г) реализм 

15. Какая мелодия (из какого музыкального произведения) сопровождает зарождение 

любовного чувства в романе И.А. Гончарова «Обломов»? 
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      а) «CastaDiva», опера В. Беллини «Норма» 

      б) «Размышления», опера Ж. Массне «Таис» 

      в) «Утро», из музыки Э. Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

      г) «Монтекки и Капулетти», балет С. С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» 

16. Героем какого произведения А. Н. Островского является Несчастливцев? 

      а) «Волки и овцы» 

      б) «Не в свои сани не садись» 

      в) «Гроза» 

      г) «Лес» 

17. Кого из героев романа «Преступление и наказание» тревожат сновидения? 

      а) Лебезятников 

      б) Соня 

      в) Лужин 

      г) Свидригайлов 

18.       Укажите, где происходит основное действие романа И. А. Гончаров «Обломов». 

      а) Петербург 

      б) Москва 

      в) город NN 

      г) тульское имение И. И. Обломова 

19.        Кому посвящены следующие строки? 

       Его преследуют хулы: 

      Он ловит звуки одобренья 

      Не в сладком ропоте хвалы 

      А в диких криках озлобленья… 

      а) Н. Г. Чернышевский 

      б) В. Г. Белинский 

      в) Н. Г. Гоголь 

      г) А. С. Пушкин 

20.         Какому персонажу чеховского рассказа принадлежит следующая реплика? 

«Малороссийский язык своею нежностью и приятною звучностью напоминает 

древнегреческий». 

       а) Беликов («Человек в футляре») 

       б) Иван Петрович Туркин («Ионыч») 

       в) надзиратель Очумелов («Хамелеон») 

       г) Ипполит Ипполитыч («Учитель словесности») 
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Критерии оценивания выполнения работы 

За верное выполнение каждого задания учащийся получает 1 балл. За неверный ответ или 

его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать учащийся, правильно выполнивший все задания, - 20. 

20 баллов - «5» 

19-16 баллов - «4» 

15-10 баллов - «3» 

9 и менее баллов - «2» 

Время выполнения работы: 45 минут 

Промежуточная аттестационная работа по литературе для обучающихся  11 

класса 

Контрольная работа состоит из 2 частей:  

Часть А  – базовый уровень 

Часть В,С  – повышенный уровень 

  Первый уровень вопросов часть А. Ученики должны выбрать из четырех ответов один 

правильный. Каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. Максимальное количество 

баллов этой части -6 баллов.    

    Второй уровень часть В -  требует самостоятельного поиска учащимися верного ответа.  

За каждое верное выполненное задание части В начисляется   2 балла. Максимальное 

количество балов – 14.    

    Наиболее сложной является третья часть С  Вопросы этого уровня побуждают 

учащихся рассуждать, письменно формулировать и обосновывать свое мнение, опираясь 

на изученный материал 

   Максимум баллов за часть С – 4 б 

Таким образом, максимальное количество баллов за верно выполненный тест – 24 балла, 

время выполнения – 45 минут. 

Шкала оценивания  

24-23 б- «5» 

22-17 – «4» 

16-12- «3» 

Демонстрационный вариант. 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Соотнесите фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

1) Бунин                                                                         (А)Евгений Иванович 
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2) Мандельштам                                                              (Б) Иван Алексеевич                   

3) Замятин                                                                     (В)     Осип Эмильевич 

4) Булгаков                                                                (Г) Михаил Афанасьевич 

 

 2. Соотнесите жанры и авторов данных произведений  

1)Стихотворение             (А) «Реквием»                                          (Д)   М.Шолохов 

2) Рассказ                         (Б) «Тихий Дон»                                        (Е)   С.Есенин 

3) Эпопея                          (В) «Один день Ивана Денисовича»       (Ж) А.Ахматова 

4) Поэма                            (Г)  «Собаке Качалова»                           (З) А.Солженицын      

 

3. Кто автор и герои указанных произведений? 

1) «Вишнёвый сад»                      (А) Б.Лавренёв                    (Д) Бездомный                                                                             

2) «Мастер и Маргарита»         (Б) А.Чехов                        (Е) Ромашов                                    

 3) «Поединок»                              (В) М.Булгаков                   (Ж) Лопахин                                                                                   

4) «Сорок первый»                       (Г) А.Куприн                         (З) Говоруха-Отрок 

 

4.  Определите литературное направление (течение), произведение и авторов  данных 

произведений 

1) Футуризм     2) Неоромантизм               3) Акмеизм                                                                                                                                                                                                                     

(А) «Старуха Изергиль» 

 (Б) «Как конквистадор в панцире железном»    

(В) «Облако в штанах» 

 (Г) В.Маяковский                    

 Д) Н.Гумилев 

 (Е) М.Горький 

 

5. Прекрасная Дама, Незнакомка, Кармен – это образы поэзии 

 

1) С.Есенина        2) В.Маяковского       3) А.Ахматовой             4) А.Блока 

 

6. Этот писатель не закончил даже гимназии, но был прекрасно образован благодаря 

своей силе и настойчивости. Большую часть жизни он провел в эмиграции во Франции, но 

постоянно писал только о России, только на русском языке. Главная тема произведений 

этого писателя – любовь. Назовите имя писателя. 

1) А.Куприн            2) М.Горький               3) И.Бунин            4) В.Набоков 
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Часть 2 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения  

и выполните задания В1-В7, С1  

А к т е р . …Зачем вы живете? Зачем? 

Б а р о н . Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори! 

А к т е р . Врешь! Буду орать! 

Н а с т я (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают! 

Б а р о н . Какой смысл, леди? 

 

С а т и н . Оставь их, Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе 

головы…пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это 

он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей... 

К л е щ . Поманил их куда-то... а сам — дорогу не сказал... 

Б а р о н . Старик — шарлатан... 

Н а с т я . Врешь! Ты сам — шарлатан! 

Б а р о н . Цыц, леди! 

К л е щ . Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал...так и 

надо! Верно — какая тут правда? И без нее — дышать нечем... Вон князь...руку-то 

раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда! 

С а т и н (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы — все — скоты! Дубье...молчать о 

старике! (Спокойнее.) Ты, Барон, — всех хуже!.. Ты — ничего не понимаешь... и — 

врешь! Старик — не шарлатан! Что такое — правда? Человек — вот правда! Он это 

понимал... вы — нет! Вы — тупы, как кирпичи... Я — понимаю старика... да! Он 

врал... но — это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут 

из жалости к ближнему... я — знаю! я — читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе 

лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь 

примиряющая... ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку 

рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я — знаю ложь! Кто слаб душой... и кто 

живет чужими соками, — тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие — 

прикрываются ею... А кто — сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого — 

зачем тому ложь? Ложь — религия рабов и хозяев... Правда — бог свободного 

человека! 

Б а р о н . Браво! Прекрасно сказано! Я — согласен! Ты говоришь... как порядочный 
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человек! 

С а т и н . Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... 

говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но — еще кое-что знаю! Старик? Он — 

умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... 

Выпьем, за его здоровье! Наливай... 

Настя наливает стакан пива и дает Сатину.  

(Усмехаясь.) Старик живет из себя... он на все смотрит своими глазами. Однажды я 

спросил его: «Дед! зачем живут люди?»... (Стараясь говорить голосом _______ и 

подражая его манерам.) «А — для лучшего люди-то живут, милачок! Вот, скажем, 

живут столяры и всё — хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, 

какого подобного и не видала земля, — всех превысил, и нет ему во столярах 

равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет 

вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и прочие рабочие 

люди... и все крестьяне... и даже 

господа — для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, ан выходит, что 

для лучшего! По сту лет... а может, и больше — для лучшего человека живут!» 

Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и 

тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, 

высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары. 

«Все милачок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и 

уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать 

может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?.. Особливо 

же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам — простор надобен! 

Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!» (Смеется тихо.) 

М.Горький «На дне» 

 

 Ответом к заданиям B1–B7 является слово, или словосочетание, или  

последовательность цифр. 

B1 К какому роду литературы принадлежит произведение, из которого 

взят отрывок? 

B2 Как звали «старика», о котором разговаривают персонажи (его имя 

заменено в тексте пробелом 

B3  Как называется разговор двух и более лиц в пьесе?  

B4 Сатин в своем монологе противопоставляет ложь и правду. Как 

называется в литературоведении противопоставление, контраст? 
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B5 Установите соответствие между тремя персонажами, фигурирующими в отрывке, и их 

характеристиками (действиями). К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую 

позицию из второго столбца.  

ПЕРСОНАЖ                        ХАРАКТЕРИСТИКА (ДЕЙСТВИЕ) 

А) Клещ                        1) Читает книгу «Роковая любовь» 

Б) Актер                        2) Называет себя рабочим человеком, мечтает 

В) Настя                             вырваться из ночлежки 

                                        3) Торгует пельменями на рынке 

                                        4) Сначала не может вспомнить любимые стихи, 

                                            а потом их вспоминает 

В6  Как называется авторское замечание, пояснение по ходу действия пьесы  (поднимая 

голову со стола, взмахивает руками)? 

B7 Как называется небольшое высказывание персонажа в пьесе? 

С1. Дайте прямой связный ответ на вопросы С1 (примерный объём – 5–10 

предложений).  

1.  Какое из произведений, изученных  в 11 классе, произвело на вас наибольшее 

впечатление и почему. 

Демонстрационный вариант. 

Промежуточная аттестационная  работа по литературе для учащихся 11 класса 

Вариант 2 

Часть 1 

1.Соотнесите фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

1) Шолохов                        (А)Анна Андреевна 

2) Цветаева                         (Б) Марина Ивановна 

3) Ахматова                        (В) Александр Трифонович 

4) Твардовский                   (Г) Михаил Александрович 

 

 2. Соотнесите жанры , произведения и авторов данных произведений  

1)Стихотворение             (А) «А вы могли бы?»                          (Д)   И.Бунин 

2) Рассказ                         (Б) «Вишнёвый сад»                              (Е)   С.Есенин 

3) Пьеса                            (В) «Господин из Сан-Франциско»      (Ж) А.Чехов 

4) Поэма                            (Г)  «Анна Снегина»                                (З) В.Маяковский 

3. Кто автор и герои указанных произведений? 

1) «Гранатовый браслет»                   (А) М.Горький                  (Д) Воланд 
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2) «Мастер и Маргарита»                   (Б) А.Куприн                      (Е) Ларра 

 3) «Старуха Изергиль»                         (В) М.Булгаков                 (Ж) Мелехов                                                                                   

4) «Тихий Дон»                                        (Г) М.Шолохов                  (З) Желтков 

4. Соотнесите литературное направление (течение) с его манифестом и представителем 

1) Футуризм 2) Акмеизм       3) Символизм                                                                                                

(А) «Наследие символизма и акмеизм»                                                                

 (Б) «Пощёчина общественному вкусу» 

(В) «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

(Г) И. Северянин                   

(Д) В. Брюсов 

(Е) С. Городецкий 

5. О каком трагическом событии извещает ночлежников Барон в финале пьесы М. 

Горького «На дне»? 

1) о смерти Анны 

2) об убийстве Костылева 

3) о самоубийстве Актера 

4) о расправе Василисы над Наташей 

 

6. Кто из поэтов осмелился напрямую обвинить И.В.Сталина в геноциде собственного 

народа? 

1)В. Хлебников 2) К.Бальмонт3) О. Мандельштам 4)Н. Гумилёв 

Часть 2 

Прочитайте приведённый ниже фрагмент произведения и выполните задания В1-В7, 

С1. 

  

Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из её золовок, неподалёку. Эта 

золовка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне и как-то с новой 

стороны осветила мне умершую. 

— Ефим её не любил. Говорил: люблю одеваться культурно, а она — кое-как, всё по-

деревенски. А одново мы с ним в город ездили, на заработки, так он себе там сударку 

завёл, к Матрёне и возвращаться не хотел. 

Все отзывы её о Матрене были неодобрительны: и нечистоплотная она была; и за 

обзаводом не гналась; и не бережная; и даже поросёнка не держала, выкармливать 

почему-то не любила; и глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод 

вспомнить Матрёну выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). 
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И даже о сердечности и простоте Матрёны, которые золовка за ней признавала, она 

говорила с презрительным сожалением. 

И только тут — из этих неодобрительных отзывов золовки — выплыл передо мною 

образ Матрёны, какой я не понимал её, даже живя с нею бок о бок. 

В самом деле! — ведь поросёнок-то в каждой избе! А у неё не было. Что может быть 

легче — выкармливать жадного поросёнка, ничего в мире не признающего, кроме еды! 

Трижды в день варить ему, жить для него — и потом зарезать и иметь сало. 

А она не имела… 

Не гналась за обзаводом… Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше 

своей жизни. 

Не гналась за нарядами. За одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. 

Не понятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая шесть детей, но не нрав свой 

общительный, чужая сёстрам, золовкам, смешная, по-глупому работающая на других 

бесплатно, — она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, 

фикусы… 

Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, 

по пословице, не стоит село. 

Ни город. 

Ни вся земля наша.  

(А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».) 

Ответом к заданиям B1–B7 является слово, или словосочетание, или  

последовательность цифр. 

В1 Как зовут героя, от имени которого ведётся повествование? 

В2 К какому эпическому жанру относится «Матрёнин двор»? 

 

В3 Какое место в сюжете произведения занимает данный фрагмент? 

В4 В третьем абзаце фрагмента (неодобрительные отзывы золовки о Матрёне) и в его 

финальной части (“…не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша”) использован один и 

тот же стилистический приём, при котором каждое последующее словосочетание или 

предложение усиливает значение предыдущего, что позволяет воссоздать действия, 

мысли и чувства в развитии — от малого к большому, благодаря чему усиливается 

эмоциональность речи. Какой приём употреблён автором? 

В5Как называются восклицательные конструкции, использованные автором в шестом 

абзаце фрагмента и усиливающие эмоциональность высказывания? 
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В6 Как называется сниженная разговорная лексика (“за обзаводом”, “сударка”, 

“одново”, “дозвать” и др.), служащая для речевой характеристики золовки и 

употребляемая ею в отзывах о Матрёне? 

В7  Содержание фрагмента показывает нам, что образы Матрёны и её золовки резко 

различаются между собой отношением к жизненным ценностям. Как называется 

такое противопоставление персонажей? 

С1.Дайте прямой связный ответ  на вопрос   части  С1    (примерный объём – 5–10 

предложений).  

 1. Какое из произведений, изученных   в 11 классе,  произвело на вас наибольшее 

впечатление и почему 

Промежуточная аттестация по английскому языку 10 класс 

Вариант 1 

Часть №1 «Чтение» 

Установите соответствие между заголовками А—G и текстами 1—6. Используйте 

каждую букву только один раз. В задании есть один лишний заголовок. 

A. Future Rescuers 

B. Origin of the Superstition 

C.  Significant Difference 

D. Oldest Creatures 

E. Traditions 

F. Distress Call 

G. Visible Obstacle 

1. People in China and other Asian communities joined the global celebration of this millennium. 

On February 5, many people welcome the first day of the Year of the Dragon. The 15-day 

Chinese New Year  festival marks the beginning of a new year and a new life. This Chinese Year 

is year number 4698. 

2. The term «Mayday» is an internationally recognized radio signal which is only used when a 

ship is in great danger and needs help immediately. The signal is transmitted on a wavelength 

of 2.182 kHz, which is permanently monitored by rescue services on the shore. The use of this 

expression has a very straightforward explanation. It came from the French phrase «m'aidez», 

which means «help me». 

3. In 1700, Henri Misson, a Frenchman visiting Britain asked villagers why they had 

horseshoes nailed above their doors. They said 'it was to keep witches away. Horseshoes are 

made of iron and the strength of the iron was thought to protect from evil. Still today they are 

thought to bring good luck and many brides carry silver ones at their weddings. The position of 
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the horseshoe is very important. It must point upwards like a cup so that the luck cannot fall 

out. 

4. Women generally live about six years longer than men. Evidence suggests that boys are 

the weaker sex at birth, which means that more die in infancy. Also women do not have as much 

heart disease as men. In terms of lifestyle, men smoke more than women and thus more die of 

smoking- related diseases. Also, they generally have more dangerous occupations, such as 

building work. 

5. Scientists say that rats can help to look for earthquake survivors buried in the ruined 

buildings. Dogs are already used to search for people, but rats can be even more useful. Like 

dogs they've got a great sense of smell, but scientists still need to train rats to sniff out people 

and to carry special radio transmitters to let them know when the survivor is found. Rats may 

also be trained to find bombs or explosives. 

6. Dinosaurs roared for about 150 million years before they disappeared. We humans have 

only been around for about 2 million years. But cockroaches are 350 million years old and still 

going strong! Cockroaches can survive in extreme conditions. They can be frozen, then thawed, 

and walk away as if nothing had happened. They can go for incredibly long time without eating 

anything. And that is the secret of their success! 

Часть №2 «Лексика и грамматика» 

Выберите правильный вариант ответа. 

7. We asked Helen to help…about the house 

      a) us    b) ourselves     c) our     d) we 

8. We expected our friends…fast for a while. 

      a) to move    b)  moved   c) will move   d) move 

9. Nowadays every country has factories…water and air. 

      a) pollute   b) to polute   c) polluted   d) polluting 

10. If you had given me more time, I…a better report last week. 

      a) would make    b) made     c) would have made    d) make 

11. Little children like look books with large print. They…read them more easily. 

      a) must    b) can    c) have to   d) may 

12. Our teacher always uses…information. Every day we discuss hot TV news. 

      a) progressive    b) old-fashioned    c) fashionable   d) up-to-date 

13. If she works hard, the company will give her…to a more responsible position. 

     a) promotes   b) promoted    c) promotion   d) promotional 

14. To be used… 

     a) of   b) to     c) in   d) for 
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15. Would you mind telling me why he doesn’t go to the cinema? 

     a) It’s nice to see you too   b) You’re welcome    

     c) He looks wonderful       d) I have no idea I’m afraid 

16. Don’t look… me so angrily.  

     a) on   b) from    c) of   d) at 

17. It is …to leave without saying “goodbye” 

     a) regretful    b) disappointed    c) rude   d) cheerful 

18. She replied in a soft and low… 

     a) voice   b) scream    c) question   d) cry 

19. …it (stop) raining yet? 

     a)  Did it stop         b)  Is it stopped      c) Has it stopped 

20. I saw a light in your window as I (pass) by. 

     a) passed   b) was passing    c) pass 

21. That morning she went out after she (phone) somebody. 

     a) phoned   b) had phoned     c) phone 

Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в конце строк, однокоренные 

слова так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали содержанию 

предложения. 

22. Friends call me Lucky because I don’t have to work. If I remember it  

      ________, it was Confucius, a Chinese philosopher, who said “Choose 

a job you love and you will never have to work a day in your life”. 

23. I work for several magazines and journals, they buy my photos, and 

that’s why I can afford to make it my lifelong__________. 

24. Throughout Australia you can find______rocks, awesome bush forests 

and amazing ocean waters. 

CORRECT 

 

 

 

OCCUPY 

IMPRESS 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальное количество баллов за выполнение заданий – 24.   

Если ученик набрал менее 12 баллов – оценка «2» 

От 12 до 17 баллов – оценка «3» 

От 18 до 21 баллов – оценка «4»  

От 22 до 24 баллов - оценка «5» 

Промежуточная аттестация ао английскому языку 11 класс 
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Task 1. Match the words to get meaningful expressions 

 

 

1) higher a) task 

2) history b) course 

3) challenging c) education 

4) retraining d) degree 

5) to gargle e) buff 

6) Bachelor’s f) the throat 

 

Task 2. Fill in the blanks with the words from the box. There is one EXTRA word. 

 

addiction exploitation wrap compatible virus 

 

1. Anti-globalists insist that when big money is involved, corporations become non-

accountable and it’s very difficult to fine them for the ______________ of immigrants. 

2. Yes, I’m buying this vase. Could you ________ it, please? 

3. I wanted to install this computer game, but it’s not ________ with my computer 

software. 

4. A __________ is a program that can enter the computer and damage or eliminate the 

information there. 

Task 3. Match the words with their definitions. 

 

1) camp a) the main city of a state or country 

2) city c) a small village or colony, usually historical 

3) megapolis d) a place where tents or buildings are erected usually for 

 temporary living 

  

4) settlement e) an inhabited place usually larger or more important than a 

 town 

  

5) capital f) a very large, heavily populated city or urban complex 
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Task 3. Put the verbs in the correct form 

 

1. We (go) to the flea market yesterday.  

2. Have you typed the contract yet? – Actually I just (start) before you (walk) in.  

3. When (retire) your dad? 

4. I’m tired of (play) computer games.   

5. I can’t stand (watch) horror films.  

6. I can’t  wait (tell)  Tina the good news.  

7. He is old enough (drive) a car. 

8. The Great Sphinx (build) thousands of years ago.  

9. I think there’s someone behind us. – Yes, we (follow).  

10. The new hospital (open) by the Prime minister next Monday. 

Task 4. Form the right part of speech. 

 

1. The __________ got an international prize. INVENT 

2. A huge amount of forests _________ every year. It may lead to the APPEAR 

extinction of many species.  

3. You are never too old to go to college and gain some __________. QUALIFY 

 

 

1. Ted's flight from Amsterdam took more than 11 hours. 

He CAN/ HAD BETTER/ MUST be exhausted after such a long flight. 

2. The book is optional. My professor said we could read it if we needed extra credit. But 

we DON’T HAVE TO/ CANNOT/ MUSTN’T read it if we don't want to. 

3. You COULDN’T/ WON’T BE ABLE TO/ CAN’T do the job if you didn't speak 

Japanese fluently. 

4. You SHOULDN’T/ CAN’T/ DON’T HAVE TO worry so much. It doesn't do you any 

good. Either you get the job, or you don't. 

4. The hospital has the best medical ___________ and fast ambulances. EQUIP 

5. Lying to your dad like that was really _________. DISHONESTY 

6. If you make a good_________ at the interview, you will get the job. IMPRESS 

Task 5. Choose the correct MODAL VERB for each sentence below. 
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5. Jenny's engagement ring is enormous! It MUST HAVE COST/ MUST BE 

COSTING/ MUST COST a fortune. 

Task 6. Put the verbs into correct form in either ACTIVE or PASSIVE voice. 

 

Life story 

He was born in a little town in a family that could hardly (1) _____ (CALL) a sporty 

one. The parents and four kids (2) __________ (LIVE) in a tiny flat and that was 

probably one of the reasons that (3) __________  (MAKE) Yuri choose his hobby. 

While most of his classmates were watching TV, practicing music or making model aircraft, the 

kid (4) _____________ (KICK) a ball in the yard whatever the weather. 

Once a professional coach, who (5) __________ (ARRIVE) at the town for a 

qualifying round, spotted him when he (6) __________ (PLAY) in an amateur football 

game. He found the boy promising and Yuri (7) __________ (INVITE) to join a junior 

club in Moscow. In fact, he was a bit too old for professional sport, and not many people 

believed that he (8) ____________ (GAIN) any profound success. But he did. In 

several years Yuri (9) ___________ (BECOME) one of the most popular professional 

footballers. “I (10) _________ (NEVER/SEE) a person so dedicated to football,” says 

one of his fans, and the others definitely share the opinion. 

Task 7. Read the text with gaps and choose the correct options. 

 

Maintaining friendship is crucial, best friends take time 

Best friends require one-on-one contact to survive. Telephone calls and (1) ... together are musts 

for best friends to continue. Probably the quickest way to end (2) ... friendship is to neglect it and 

sever contact. Yet it is hard to make time in a busy day and busy life to maintain our friends. But 

you (3) ... have to have hours to spare to maintain a friendship. 

Instead try the following to keep from neglecting your friends: 

 

• Send frequent e-mail. E-mail is the fastest way to get a quick note to someone. 

• Call once a week. Telephone calls do not (4) ... long. 

• Keep in (5) ... through brief messages left on answering machines. 

• Send an occasional card. Funny and appropriate cards take minutes to choose and address. 

• Exercise together. We all have to exercise. It is more fun with a friend, plus, there (6) 

... no better place for talking than a walk in the park. 

• Clean house together. This is (7) ... thing that makes cleaning fun instead of boring. 

• Send pictures. A picture is still (8) ... than a thousand words. 
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• Go to lunch at least once a month. More often would be better. 

1 A joining B getting C coming D working 

2 A any B — C the D an 

3 A don’t B didn’t C doesn’t D aren’t 

4 A do B take C go D spend 

5 A catch B touch C match D search 

6 A is B be C was D are 

7 A other B more C again D another 

8 A better B good C worth D like 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

«5» - 50 - 54 баллов 

«4» - 43 - 49 баллов 

«3» - 32 - 42 балла 

«2» - 0 - 31 балла 

Промежуточная аттестация по немецкому языку для 10 класса 

Задание №1  

Прочитайте отрывок из журнальной статьи и ответьте на вопросы 1-8 после текста, 

выбрав один из четырех предложенных вариантов a-d. Занесите ответы в таблицу. 

Вопрос  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ответ 

EIN MUSEUM OHNE RÄUME 

      Es gibt ein Museum, das gibt es gar nicht. Es steht in Hagen in Westfalen, doch Besucher 

können nicht hineingehen. Das Museum besitzt über 500 Kunstwerke, aber kein Mensch kennt 

die Künstler. Glaubt ihr das? Dort gibt es auch ein Eiscafé, aber Eis und Kaffee kann man dort 

nicht bekommen. Ist es wirklich so?  
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      Ja, die Geschichte ist wahr. Hermann Hackstein, Kunstlehrer in Hagen, sammelt seit vielen 

Jahren Kunstwerke, die Schüler gemacht haben, „Ich wollte nicht, dass man die vielen Bilder 

und Objekte wegwirft“, erzählt er. „Die Arbeiten aus dem Kunstunterricht zeigen genau, wie 

Schüler ihre Umwelt sehen“. Darum gründete er vor zwei Jahren das „Deutsche Museum für 

Schulkunst“.  

      Die Stadt Hagen fand Hacksteins Idee gut. Doch sie hatte nur einen kleinen Raum in einer 

alten Villa. Den durfte der Kunstlehrer benutzen. Oben unter dem Dach sind nun das Büro und 

der Lagerraum des Museums. Große Ölbilder und Figuren aus Holz stehen an der Wand. In 

einem Regal liegen Fotos, Collagen und andere Objekte. Räume für Ausstellungen gibt es nicht. 

Das Museum ist einmalig in Europa. Die schönsten Stücke der Sammlung sind ein Eiscafé, eine 

Modeboutique und ein Musikstudio. Es sind Fantasiemodelle aus Pappkarton. Schüler haben die 

Minigeschäfte gebaut — mit allem, was dazugehört. In dem Eiscafé steht eine Musikbox. Sie 

sieht genauso wie ihr großes Vorbild aus. An der Wand hängt eine kleine Uhr. Sie ist aus dem 

Deckel einer Flasche gemacht. Viele Einzelheiten erkennt man erst, wenn man genau hinschaut.  

      Schüler aus Dortmund überlegten zum Beispiel, wie man Madonna oder die Pet Shop Boys 

einpacken kann. Sie machten neue Hüllen für die Schallplatten ihrer Lieblingsstars. Jetzt hat 

Lehrer Hackstein die Arbeiten in seinem Museum. Das größte Bild in der Hagener Villa kommt 

aus einer Hamburger Schule. Es ist zwei Meter groß und vier Meter breit. Viel Platz hat der 

Museumsdirektor ohne Haus nicht mehr für solche „Riesen“. Schon jetzt kann man sich in dem 

kleinen Dachzimmer kaum noch bewegen. Doch täglich kommen neue Arbeiten. Manchmal 

sucht der Kunstlehrer aus Hagen auch Werke zu bestimmten Themen. Gerade jetzt sammelt er 

Bilder und Objekte zum Thema „Schüler gestalten die Umwelt“.  

      Wie zeigt ein Museum ohne Räume seine Schätze? Im Moment organisiert Hackstein 

Wanderausstellungen. Doch bald soll es ein richtiges Museum geben. „In zwei Jahren haben wir 

Ausstellungsräume. Da können dann die Besucher unsere Sammlung sehen“, hofft Hermann 

Hackstein.  

Вопросы  

  1. Wer gründete das Museum für Schulkunst?  

      a) die Stadt  

      b) die Schule  

      c) die Schüler  

      d) der Kunstlehrer  

  2. Wann wurde das Museum für Schulkunst gegründet?  

      a) vor einem Jahr  

      b) vor zwei Jahren  
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      c) in einem Jahr  

      d) vor vielen Jahren  

3. Wo befindet sich das erste Museum für Schulkunst?  

      a) in einer Hagener Schule  

      b) im Haus des Lehrers  

      c) in einer kleinen Villa  

      d) in einem Klassenzimmer  

4. Woraus ist eine kleine Uhr im Eiscafé gemacht?  

      a) aus einem Flaschendeckel  

      b) aus Pappkarton  

      c) aus Holz und Pappkarton  

      d) aus Altpapier  

 5. Was machen die Dortmunder Schüler im Kunstunterricht gern?  

      a) große Ölbilder  

      b) Schallplattenhüllen  

      c) Collagen  

      d) Figuren aus Holz  

 6. Woher kommt das größte Bild in der Museumssammlung?  

      a) aus Hamburg  

      b) aus Dortmund  

      c) aus Hagen  

      d) aus einem Dorf  

7. Zu welchem Thema sammelt Kunstlehrer Hackstein in letzter Zeit Bilder und Objekte?  

      a) Musikstars  

      b) Jugendmode  

      c) Schulleben  

      d) Umweltgestaltung  

8. Warum kann man in diesem Museum die Exponate nicht besichtigen?  

      a) weil die Exponate aus Pappkarton sind  

      b) weil der Museumsraum zu klein ist  

      c) weil die Sammlung dem Kunstlehrer gehört  

      d) weil die Exponate immer „wandern“ 

Задание № 2.  
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Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1 – 10. Эти номера 

соответствуют заданиям 1 – 10, в которых представлены возможные варианты 

ответов a, b, с . Занесите выбранный вами вариант ответа в таблицу. 

Пропуск  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ответ 

„BLEIB GANZ LOCKER UND BEWEG DICH ZUR MUSIK“  

      Als Alexandras Eltern von den Berufsplänen ihrer Tochter erfuhren, waren sie nicht sehr 

begeistert: Ausgerechnet Rocksängerin (1)___ ihr Kind werden. Alexandra erinnert sich: „Zuerst 

haben sie gedacht, das wäre nur so eine Idee von mir, aber dann haben sie gemerkt, (2)____ ich 

es ernst meine“. Heute macht die 21-Jährige eine staatliche Rock-Pop-Ausbildung in dem 

süddeutschen Städtchen Dinkelsbühl, wo es die Berufsfachschule dieser Art (3)____ . Früher gab 

es dort nur eine Ausbildung in klassischer Musik. Schulleiter Dietmar Kress war aufgefallen, 

dass immer mehr Kinder elektrische Gitarre und Bass statt Klavier und Geige spielen wollten. 

„Da habe ich gemerkt, dass etwas passieren muss. Schließlich bietet diese Musik für die 

Jugendlichen eine (4)___ für die Zukunft. Immerhin geht es in der Musikindustrie (5)____ so 

viel Geld wie in der Lebensmittelindustrie. Das bedeutet: Viele Menschen geben für die Musik 

genau so viel Geld aus wie für (6)____ “. 

      Das Modell aus Dinkelsbühl hat großen Erfolg. Heute werden hier 19 junge Leute zwischen 

18 und 24 Jahren ausgebildet. Die Ausbildung (7)___drei Jahre. Nur jeder zehnte Bewerber kann 

genommen (8)___ . Deshalb muss jede Bewerberin / jeder Bewerber beweisen, dass sie oder er 

auch wirklich musikalisches Talent (9)___ . Zur Aufnahmeprüfung gehört es, dass man ein 

Musikstück vorspielt und eine theoretische Prüfung (10)____ . 

      Eine Ausbildung in Rockmusik bedeutet neben dem Spaß auch eine ganze Menge Arbeit.  

a) wollte 

b) konnte 
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c) durfte 

2. 

a) weil 

b) denn 

c) dass 

3. 

a) hat 

b) gibt 

c) ist 

4. 

a) Erfolg 

b) Chance 

c) Ausweg. 

5. 

a) von 

b) über 

c) um 

6. 

a) die Erholung 

b) die Kleidung 

c) das Essen 

7. 

a) geht 

b) dauert 

c) endet 

8. 

a) werden 

b) haben 

c) sein  

9. 

a) bekommt 

b) enthält 

c) hat 

10. 

a) abgibt 
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b) ablegt 

c) löst 

Критерии оценивания работы промежуточной аттестации по немецкому языку в 10 

классе.  

1. Первое задание - прочитать отрывок из журнальной статьи и ответить на вопросы после 

текста, выбрав один из предложенных вариантов.  

Всего 8 баллов за задание.  

2.Второе задание - прочитать текст с пропусками, выбрав один из возможных вариантов 

ответа.  

Всего 10 баллов за задание.  

Всего за работу - 18 баллов.  

Параметры оценивания.  

100 - 85% - 5 (отлично) - 15 - 18 баллов.  

84 - 70% - 4 (хорошо) - 12 - 14 баллов.  

69 - 50% - 3 (удовлетворительно) - 9-11 баллов.  

Менее 50% - 2 ( неудовлетворительно). 

Промежуточная аттестация по немецкому языку  11 класса 

I - Variant 

Раздел 1. Чтение  

Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками (А – Н) 

и текстами (1 – 7). Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только 

один раз. В задании один заголовок лишний. 

A. Romantische Natur und Literaten 

B. Zu jeder Zeit an der Spitze 

С. Heimaturlaub bevorzugt 

D. Niedersächsische Reize erleben 

Е. Erholung an der Ostsee 

F. Spaziergang im Wattenmeer 

G. Natur und Kulturangebot 

Н. Die beste Stadt 

1. Am liebsten verbringen die Deutschen ihren Urlaub in Bayern. Zu jeder Zeit lockt 

Deutschlands südlichstes Bundesland mit seinen waldreichen Mittelgebirgen und 

eindrucksvollen Hochgebirgslandschaften. Touristische Klassiker sind die Königsschlösser 

Hohenschwangau und Neuschwanstein oder das mittelalterliche Nürnberg. 
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2. Wer kennt nicht die Kreidefelsen von Rügen oder die Bäderarchitektur der Ostseeküste? 

Mecklenburg-Vorpommern ist mit seinen Inseln Rügen und Usedom ein Bade- und 

Wanderparadies. In Städten wie Wismar, Stralsund und Rostock wird durch die Backsteingotik 

der Häuser die Geschichte der Hanse lebendig. 

3. Schleswig-Holstein liegt ganz im Norden und fasziniert den Urlauber mit verträumten 

Dörfern, .grünen Wiesen und blauen Seen. Als schönste Stadt Norddeutschlands gilt Lübeck. 

Dort wurden die berühmten Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann geboren. Für 

Musikfreunde ist das "Schleswig- Holstein Musik Festival" ein kultureller Höhepunkt. 

4. Kaum ein anderes Bundesland hat eine so vielfältige Natur wie Niedersachsen. Moor und 

Heide, Berge und Wälder, Wattenmeer und Dünen prägen die Landschaft. Der Harz lädt zum 

Wandern ein. Mit den Einheimischen kann der Urlauber in gemütlicher Ruhe Tee trinken und 

wunderbar plaudern. 

5. Ob Neckartal, Schwäbische Alb und Bodensee - Baden-Württemberg hat viele romantische 

und reizvolle Ferienorte. Auch große Schriftsteller wirkten einst da. Schillers Drama ,.Die 

Räuber" löste zuerst einen Skandal aus und wurde später zum großen Erfolg. Weniger Erfolg 

jedoch hatte Dostojewski in Baden- Baden beim Casinospiel. Er verlor sein ganzes Geld, was 

einem sparsamen Schwaben nie passieren würde. 

6. Unter beliebtesten Städten liegt Berlin ganz vorne. Danach kommen Hamburg, München, 

Köln und Dresden. Besucht der deutsche Urlauber die Hauptstadt, dann will er das 

Reichstagsgebäude, den Berliner Dom und den Gendarmenmarkt sehen. Die Jugendlichen 

verschwinden abends schnell in den zahlreichen Musikclubs und Diskotheken. 

7. Das liebste Urlaubsland für Deutsche ist und bleibt Deutschland. Jeder dritte verbringt 

aktuellen Umfragen zufolge seinen Sommerurlaub im eigenen Land. Der Heimaturlaub ist damit 

beliebter als eine Reise nach Spanien, Italien oder in die Türkei. Und das hat gute Gründe: die 

Sprache ist bekannt, es gibt attraktive Reiseziele, der Urlaubsort ist mit dem Auto zu erreichen. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений (1–

4) соответствуют содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – 

falsch) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни 

положительного, ни отрицательного ответа (3 – steht nicht im Text). 

 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In 

der Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär 
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es in dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter 

dicke Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. 

Nahrung spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei 

den Menschen und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine 

ungeheure Kraft. Eisbären fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate 

hungern und sich von ihren Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent 

ihrer Zeit verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem 

Jagen und Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung 

erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 

0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen 

blind und taub. Circa 1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie 

getrennte Wege. Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den 

Mensch! Zunächst wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts 

stark reduziert. Heutzutage gibt es Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären 

auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung 

von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu 

kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis – durch die globale Erwärmung immer 

weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. 

Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance! 

 1 2 3 

1. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.    

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch.    

3. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen.    

4. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht.    

Раздел 2. Лексика и грамматика  

Задание 1. Выбери подходящее описание для каждого слова и установи соответствие. 

 

1 

1. Urlaub 
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2. Wettkampf 

3. Fitness-Center 

4. Alpen 

5. Fahrrad 

6. Stadion 

7. Ziel 

.Eine Gegend, in der man Skifahren kann._____________________ 

2.Hier macht man Bodybuilding._____________________________ 

3. Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist._______________ 

4.Das Ende einer Radtour.___________________________________ 

5.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr._______________ 

6.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.________________ 

7.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen._______________ 

Задание 2. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце 

строк, обозначенных номерами 1–12 (для I варианта - только нечетные номера) так, чтобы они 

грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 

1. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu 

bauen. Es stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer heraus auf 

ihrem Weg von Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL  

2. Immer mehr Menschen aus Holland und ______________ aus England kamen 

nach Südafrika. 

SPÄT  

3. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging England 

als Sieger hervor. 

LAND  

4. Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde _______________ und viele 

wurden als Sklaven missbraucht. 

VERTREIBEN  

5. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN  

6. 1910 gründete England einen demokratischen Staat, indem aber nur die weiße 

Bevölkerung abstimmen ___________. 

DÜRFEN  

7. Das Land wurde aufgeteilt und der größte Teil ging an die _______________. 

Die schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde unterdrückt: Die Menschen 

lebten in nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. 

WEIß  

8. Windmühlen gab es schon vor über 1000 Jahren in Asien. Die _____________ 

Horizontal- Windmühlen kamen im 7. Jahrhundert in Persien auf. 

EINS  

9. Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit _____________ DIE  
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Kreuzrittern nach Europa. 

10. Genutzt _____________ sie zum Mahlen von Getreide, WERDEN  

11. zum Sägen von Holz und zum Entwässern von _____________. FELD  

12. Besonders bekannt sind die holländischen Windmühlen. Bis ins 19. Jahrhundert 

gab es in Deutschland 30.000 Windmühlen. Heute werden ______________ 

Windenergieanlagen zur Stromgewinnung genutzt. 

MODERN  

 

II - Variant 

Раздел 1. Чтение  

Задание 1. Прочитайте тексты и установите соответствие между тематическими 

рубриками (А – Н) и текстами (1 – 7). Каждая тематическая рубрика соответствует 

только одному тексту, при этом одна из них лишняя. 

1. KUNST Е. SCHULE 

2. EUROPA F. BIOGRAFIE 

3. BUNDESLÄNDER G. STAATSAUFBAU 

4. LEBENSMITTEL H. TEMPERAMENTE 

1. Sprechen Sie gälisch? Gälisch, die erste Amtssprache Irlands, ist ab 2007 auch 

europäische Amts- und Arbeitssprache. Die Zahl der EU-Amts sprachen steigt 

damit auf 21. Dies beschloss der EU-Ministerrat für allgemeine Angelegenheiten 

einstimmig. Die jetzt 21 EU-Amtssprachen sind neben Dänisch, Deutsch, 

Englisch, Finnisch, Französisch, Gälisch, Griechisch, Italienisch Maltesisch, 

Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, und Ungarisch slawische 

und baltische Sprachen. 

2. Hannes Stör wurde 1970 in Stuttgart geboren. Er studierte Europarecht an der 

Universität Passau, anschließend Regie an der Deutschen Film- und 

Fernsehakademie in Berlin. Störs erster Spielfilm „Berlin ist in Deutschland" 

entstand 2001 und wurde mit dem Publikumspreis der Internationalen 

Filmfestspiele ausgezeichnet. 

3. Der Sanguiniker hat eine heitere, aufgeschlossene Lebensauffassung, ist gerne 

unter Menschen und kennt kaum Langeweile. Sanguiniker sind sehr 

kommunikativ und kreativ, haben Energie und Enthusiasmus und können andere 

Menschen zu neuen Aktivitäten begeistern. Ihr natürliches Charisma zieht 

Menschen an. Wo das Leben fade ist, bringen sie durch ihre 

Begeisterungsfähigkeit Farbe hinein. 
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4. Der Nationalrat setzt sich aus 183 Abgeordneten zusammen. Er wird jeweils für 

vier Jahre gewählt. Er übt - gemeinsam mit dem Bundesrat http://www.pariament. 

gv.at/pls/ portal/url/PAGE/BR/ - die Gesetzgebung des Bundes aus. Als direkt 

vom Volk gewähltes Organ hat er außerdem wichtige Kontrollfunktionen. In 

vielfältiger Form prüft er die Arbeit der Regierung und kann der gesamten 

Regierung oder einzelnen ihrer Mitglieder das Vertrauen entziehen. 

5.Das deutsche Brot gilt für die Deutschen im Ausland als einer der größten 

Heimwehfaktoren. Als typisch deutsch gelten immerhin die herzhaften dunklen Brote 

mit ihren knusprigen Krusten. „Es gibt kein richtiges Brot in den Staaten", jammerte 

schon Bertolt Brecht 1941 im amerikanischen Exil in sein Tagebuch, „und ich esse 

gern Brot." 

6.Das Land Niedersachsen wurde am 1. November 1946 durch den Zusammenschluss 

der damaligen Länder Hannover, Oldenburg, Braunschweig und Schaumburg-Lippe 

gegründet. Das Land hat 8 kreisfreie Städte und 37 Landkreise. Mit rund 47618 

Quadratkilometern ist Niedersachsen der Fläche nach das zweitgrößte Bundesland. 

Niedersachsen hatte zum Ende Juni 2004 etwas über 8 Millionen Einwohner. Nach 

der Zahl der Einwohner ist Niedersachsen das viertgrößte Bundesland Deutschlands. 

7.Klassische Musik ist manchmal ein harter Brocken. Das war auch Leonhard 

Bernstein klar. Er war einer der berühmtesten Komponisten und Dirigenten des 

vorigen Jahrhunderts. In seinem Buch „Konzert für junge Leute" verriet er mit viel 

Witz, was Musik eigentlich bedeutet, was sich hinter Begriffen wie „symphonische 

Musik" und „Sonatenform" verbirgt. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений A5–A8 

соответствуют содержанию текста (1 – richtig), какие не соответствуют (2 – falsch) и о 

чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни 

отрицательного ответа (3 – steht nicht im Text). 

Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

Eisbär – Überlebenskünstler der Arktis 

Der Eisbär ist eines der größten Raubtiere der Erde. Der Eisbär wird auch Polarbär genannt. In 

der Arktis kann es bis zu -50 Grad Celsius kalt werden. Da fragst du dich sicher, wie ein Eisbär 

es in dieser Kälte aushalten kann?! Unter dem weißen Fell verbirgt sich eine zehn Zentimeter 

dicke Fettschicht. 

Eisbären sind echte Alleskönner! Sie können schwimmen und für kurze Zeit schnell laufen. 

Nahrung spüren sie mit ihrer feinen Nase über mehrere Kilometer auf, ihre Sehkraft ist wie bei 
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den Menschen und auch ihr Gehör ist sehr empfindlich. Außerdem haben Eisbären eine 

ungeheure Kraft. Eisbären fressen hauptsächlich Ringelrobben. Eisbären können über Monate 

hungern und sich von ihren Fettreserven ernähren. 

Gut zwei Drittel des Tages verbringen Eisbären mit Schlafen und Ruhen. Um die 29 Prozent 

ihrer Zeit verbringen Polarbären mit Wandern und Schwimmen, fünf Prozent ihrer Zeit wird dem 

Jagen und Fressen zugeschrieben. 

Eisbären sind Einzelgänger. Wenn sich zwei Eisbären gepaart haben und die Befruchtung 

erfolgreich war, ist die Mutter wieder auf sich allein gestellt. Ein Eisbären-Junges wiegt nur etwa 

0,5 Kilogramm und ist etwa so groß wie ein Meerschweinchen. Zunächst sind die Nachkommen 

blind und taub. Circa 1,5 bis 2,5 Jahre sorgt die Mutter für ihre Kinder. Anschließend gehen sie 

getrennte Wege. Eisbären haben nur einen Feind, dafür aber einen besonders gefährlichen – den 

Mensch! Zunächst wurde der Eisbär durch die Jagd in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts 

stark reduziert. Heutzutage gibt es Dank Regelungen zur Jagd wieder 20.000 bis 25.000 Eisbären 

auf der Welt. Trotzdem bleibt es für den weißen Riesen gefährlich. Denn durch die Förderung 

von Erdöl und Erdgas wird ihr arktischer Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Hinzu 

kommt, dass ihr Lebensraum – das arktische Meereis – durch die globale Erwärmung immer 

weiter zurück geht. 

Schon heute ertrinken Eisbären, weil das Eis nicht mehr dick genug ist, um sie zu tragen. 

Umweltschützer befürchten, dass 2050 nur noch ein Drittel der heutigen Population besteht. 

Würde das Meereis ganz verschwinden, hätten die Eisbären wohl keinerlei Überlebenschance! 

 1 2 3 

1. Der Eisbär kann tiefe Temperaturen aushalten.    

2. Am häufigsten fressen Eisbären Fisch.    

3. Ein Eisbären-Junges kann schon mit zwei Wochen gut schwimmen.    

4. Eisbären werden durch Klimawandel bedroht.    

Раздел 2. Лексика и грамматика  

Задание 1. Выбери подходящее описание для каждого слова и установи соответствие. 

1. Urlaub 

2. Wettkampf 

3. Fitness-Center 

4. Alpen 

5. Fahrrad 

6. Stadion 

7. Ziel 
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1.Eine Gegend, in der man Skifahren kann._____________________ 

2.Hier macht man Bodybuilding._____________________________ 

3. Ein Sportgerät, das auch ein Transportmittel ist._______________ 

4.Das Ende einer Radtour.___________________________________ 

5.Für viele Arbeitnehmer die schönste Zeit im Jahr._______________ 

6.Wenn zwei Mannschaften gegeneinander spielen.________________ 

7.Wo man hingeht, um ein Fußballspiel anzusehen._______________ 

Задание 2. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами 1–12 (для II варианта только четные номера) так, 

чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию. 

1. 1652 landeten die ersten Europäer in Afrika und begannen Siedlungen zu 

bauen. Es stellte sich als ___________ Landeplatz für Seefahrer heraus auf 

ihrem Weg von Asien nach Europa und umgekehrt. 

IDEAL  

2. Immer mehr Menschen aus Holland und ______________ aus England kamen 

nach Südafrika. 

SPÄT  

3. Die beiden ___________ bekriegten sich gegenseitig. Schließlich ging England 

als Sieger hervor. 

LAND  

4. Die einheimische schwarze Bevölkerung wurde _______________ und viele 

wurden als Sklaven missbraucht. 

VERTREIBEN  

5. 1833 wurde der Sklavenhandel ____________. VERBIETEN  

6. 1910 gründete England einen demokratischen Staat, indem aber nur die weiße 

Bevölkerung abstimmen ___________. 

DÜRFEN  

7. Das Land wurde aufgeteilt und der größte Teil ging an die _______________. 

Die schwarze Mehrheit der Bevölkerung wurde unterdrückt: Die Menschen 

lebten in nach Hautfarbe getrennten Stadtteilen. 

WEIß  

8. Windmühlen gab es schon vor über 1000 Jahren in Asien. Die _____________ 

Horizontal- Windmühlen kamen im 7. Jahrhundert in Persien auf. 

EINS  

9. Von dort aus kamen sie dann im 12. Jahrhundert mit _____________ 

Kreuzrittern nach Europa. 

DIE  

10. Genutzt _____________ sie zum Mahlen von Getreide, WERDEN  

11. zum Sägen von Holz und zum Entwässern von _____________. FELD  

12. Besonders bekannt sind die holländischen Windmühlen. Bis ins 19. Jahrhundert 

gab es in Deutschland 30.000 Windmühlen. Heute werden ______________ 

MODERN  
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Windenergieanlagen zur Stromgewinnung genutzt. 

 

Критерии оценивания работы промежуточной аттестации 

по немецкому языку в 11 классе. 

1. Первое задание - прочитать тексты и установить соответствие между 

заголовками  и текстами. За каждый, правильно подобранный заголовок, 

обучающийся получает – 1б. Всего: 7 баллов за задание. 

2. Второе задание – прочитать текст, определить, какие из приведённых 

утверждений  соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте 

не сказано. За каждый правильный ответ обучающийся получает – 1б. Всего: 4 балла за 

задание. 

3. Третье задание – лексико-грамматический тест. За каждый правильный ответ 

обучающийся получает – 1б. Всего: 19 баллов за задание. 

      Всего: максимальный балл за работу – 30 баллов. 

      ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

      100—85% — «5» («отлично») – 26-30б. 

      84—70% — «4» («хорошо») – 21-25б. 

      69—50% — «3» («удовлетворительно») – 15-20б. 

      Менее 50% — «2» («неудовлетворительно») 

Промежуточная аттестация по математике (базовый уровень)  

 10 класс 

1. Вычислить:     а)  (√128
3

  + √
1

4

3
) ∶ √2

3
                    б) lg 0,01,    32𝑙𝑜𝑔37 , 𝑙𝑜𝑔2 68 −

    𝑙𝑜𝑔217. 

2. Cократить   дробь     
а−9а

1
2

7а
1
4  +21

       . 

       3.Найти область определения функции          у = √х2 − 3х − 4
4

  .  

       5. Решить уравнение:    а) √3 − х − х2  = х                                        г) 3𝑠𝑖𝑛2𝑥 −

5 sin 𝑥  − 2 = 0 

                                                     б) 2х+3  − 2х+1  =  12                                   д) tgx  +  ctgx =2 

                                                     в) 𝑙𝑜𝑔3(х + 2)  +  𝑙𝑜𝑔3х = 1   

       6. В треугольнике АВС известно, что АС =ВС , АВ=20, sin А =  
√5

3
 . Найти длину 

стороны АС. 

       7.Решить неравенство:  а) 0,5х2−2 ≥  
1

4
                     б) 𝑙𝑜𝑔3(x-1)  ≤   2. 
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       8. На ребре SA правильной четырёхугольной пирамиды SABCD  с основанием АВСД  

отмечена  

         точка М, причем SM : МА = 1 : 2.Точки P  и Q – середины ребер ВС и AD  

соответственно. 

              а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью MPQ – равнобедренная трапеция. 

               б) Найти отношение объёмов многогранников, MPQ  разбивает пирамиду. 

Критерии оценивания: 

Число баллов Оценка 

0-4 2 

0-5 3 

0-7 4 

0-8 5 

 

Промежуточной аттестация  по математике  в 11 классе (базовый уровень) 

1 вариант. 

1.Вычислить: √167 ∙
8

√4
4

   

 

2.Решить уравнение: (
3

7
)3х+1 = (

7

3
)5х−3.   

3.Решить неравенство: 0,37+4х > 0,027. 

1)(-∞;-1);      2)(-1;∞);      3)(-1;1). 

4. Плоскость 𝛼 проходит через диагональ основания параллелепипеда и середину одной из 

сторон верхнего основания. Определите вид сечения. 

1)трапеция;     2)параллелограмм;      3)треугольник. 

 

5.Вычислить: log0,5 0,5 ∙ log9
1

81
− 7log7 2. 

   

6.Назвать сумму корней уравнения: log3(𝑥2 − 11х + 27) = 2. 

7.Решить неравенство: log3(8 − 6х) < log3 2х. 

1)(-∞;1);      2)(1;∞);      3)(-1;1). 

8. Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 12, 9 и 8 м. Найдите диагональ 

параллелепипеда. 

9.Вычислить: 2 sin (−
𝜋

4
) + cos

5𝜋

3
− 2tg2 𝜋 − 3𝑐𝑡𝑔

𝜋

2
.   

1)0,5-√2;     2)√2-0,5;     3)1,2+√2.      
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10.Решить уравнение:   tg 2x+1=0. 

1)
𝜋

8
+

𝜋𝑛

2
,        2) −

𝜋

8
+

𝜋𝑛

2
;      3)

𝜋

4
+

𝜋𝑛

2
 

11.Решить неравенство:cos х < −
√2

2
.

 
 

1) (
3𝜋

4
+ 2𝜋𝑛; 

5𝜋

4
+ 2𝜋𝑛) ;      2) (

𝜋

4
+ 2𝜋𝑛; 

7𝜋

4
+ 2𝜋𝑛)      3) (−

𝜋

4
+ 2𝜋𝑛; 

𝜋

4
+ 2𝜋𝑛) 

12. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается вопрос по 

теме "Ботаника". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику не достанется вопрос по теме "Ботаника". 

 

2 вариант. 

 

1.Вычислить: √91412
∙ √81

6
.  

 

2.Решить уравнение:  (
4

3
)х+1 = (

4

3
)

2х

.  

3. Решить неравенство: 57−2х > 125. 

1)(-∞;2);      2)(-2;∞);      3)(-2;2). 

4. Плоскость 𝛼 пересекает только боковые рёбра параллелепипеда. Определите вид 

сечения. 

1)трапеция;      2)параллелограмм;      3)треугольник. 

5.Вычислить: 𝑙𝑔1 0 ∙ log1

5

125 + 31log31 8.  

6. Назвать сумму корней уравнения:  log2(𝑥2 − 6х + 24) = 4. 

 

7. Решить неравенство: log0,6(2х − 1) > log0,6 х, 

1)(-∞;1);      2)(1;∞);      3)(-1;1). 

8.Измерения прямоугольного параллелепипеда равны 6, 4 и 12 м. Найдите диагональ 

параллелепипеда. 

9. Вычислить: 3 cos
5𝜋

3
+ cos (−

4𝜋

3
) + 2𝑡𝑔𝜋 − 6 sin

𝜋

3
. 

1)0,5-√3;      2)√3-3;      3)1-3√3.      

10.Решить уравнение:  :   сtg 2x-1=0. 

1)
𝜋

8
+

𝜋𝑛

2
,       2) −

𝜋

8
+

𝜋𝑛

2
;      3)

𝜋

4
+

𝜋𝑛

2
 

11.Решить неравенство: sin х >
1

2
;   

1) (
𝜋

6
+ 2𝜋𝑛; 

5𝜋

6
+ 2𝜋𝑛) ;      2) (

𝜋

6
+ 2𝜋𝑛; 

7𝜋

6
+ 2𝜋𝑛)      3) (−

𝜋

6
+ 2𝜋𝑛; 

𝜋

6
+ 2𝜋𝑛) 
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12. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 22 из них встречается вопрос по 

теме "Ботаника". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете 

школьнику достанется вопрос по теме "Ботаника". 

Критерии оценивания 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл  0-4 балла 5-7 баллов 8-10 баллов 11-12 

баллов 

 

Промежуточная аттестация по биологии 10 класс (базовый уровень) 

Контрольная работа составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, 

изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука;  

структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам:  

 Часть А  содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В  содержит 3  задания с выбором нескольких верных ответов и на установление 

соответствия биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного 

уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1-2 - умение проводить множественный выбор; 

В3  - умение устанавливать соответствие; 

Часть С  содержит одно задание (1 задание-2 балла). 

На выполнение теста рекомендуется выделить  40 минут. 

Критерии оценивания 

«5» - 86% - 100%  (23-19 баллов) 

«4» - 66% - 85%  (18-15 баллов) 

«3» - 51% - 65%  (14-12 баллов) 

   «2» - менее 50%  ( 11 и менее баллов) 

          Промежуточная аттестация по биологии 10 класс (базовый уровень) 

1 вариант 

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения цитологии? 

1) клеточный 2) популяционно-видовой 
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3) биогеоценотический 4) биосферный 

 

А2.  Немецкие ученые М. Шлейден и Т. Шванн, обобщив идеи разных ученых, 

сформулировали 

1) закон зародышевого сходства 

2)хромосомную теорию 

наследственности 

3) клеточную теорию 

4) закон гомологических рядов 

А3. Мономерами белка являются 

1) аминокислоты 

2) моносахариды 

3) жирные кислоты 

         4) нуклеотиды

 

А4. Фаза деления клетки, в которой хроматиды расходятся к полюсам 

1) метафаза 

2) профаза 

3) анафаза 

4) телофаза 

А5. Организмы, клетки которых не имеют обособленного ядра, - это 

1) вирусы 

2) прокариоты 

3) эукариоты 

4) растения   

А6. Сколько   хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения обезьян, 

если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

 

 

 

 

А7. Носителями наследственной информации в клетке являются 

        1)хлоропласты   

        2) хромосом             3) митохондрии   

 

 

4)рибосомы 

 

А8. Заражение вирусом СПИДа может происходить при:  

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

А9. Грибы отличаются от растений, тем, что они  

1) растут в течении всей жизни 

2) не имеют митохондрий в клетках 

3) по способу питания гетеротрофные организмы 

4) участвуют в круговороте веществ в природе. 
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А10. Укажите признак, характерный только для царства растений 

1) имеют клеточное строение 

2) дышат, питаются, растут, размножаются 

         3) имеют фотосинтезирующую ткань 

         4) питаются готовыми органическими веществами 

А11. Основная функция митохондрий: 

1) редупликация ДНК, 

2) биосинтез белка, 

3) синтез АТФ, 

4) синтез углеводов

 

А12.  В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ 

2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ 

4) расщепление органических веществ 

А13. Хлоропласты в растительной клетке 

1) выполняют защитную функцию 

2) осуществляют связь между частями клетки  

3) обеспечивают накопление воды  

4) осуществляют синтез органических веществ из неорганических 

А14. Первый закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования

 

А15. Индивидуальное развитие организмов начинается при половом размножении с: 

         1) отделения части клеток организма, их дальнейшего роста и развития 

         2) момента образования почки на теле родительского организма 

         3) момента образования споры и её прорастания 

        4) момента образования зиготы и до смерти 

 

 В задании В1 и В2   выберите 3 верных ответа из 6 и запишите правильные ответы 

 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 

1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 
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В2 Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

1) не делятся в течение жизни клетки 

2) имеют собственный генетический 

материал 

3) являются одномембранными 

4) содержат ферменты 

5) имеют двойную мембрану 

6) участвуют в синтезе АТФ 

 

В3. Установите соответствие между особенностями и видами размножения 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ 

 

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ 

А) У потомства один родитель 

Б) Потомство генетически уникально 

В) Репродуктивные клетки образуются в 

результате мейоза 

Г) Потомство развивается из соматических 

клеток 

Д) Потомство может развиваться из      

неоплодотворенных гамет 

Е) Основной механизм деления клетки - 

мейоз 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 

С1.  Укажите вторую цепь ДНК, комплементарную первой: АТТ-ГЦЦ-ТТГ-АГТ-ЦЦА и 

указать % состав каждого нуклеотида в двухцепочечной ДНК 

2 вариант 

 

А1. Строение и функции органоидов клетки изучает наука: 

1) генетика, 

2) цитология, 

3) селекция, 

4) систематика 

А2. Укажите одно из положений клеточной теории 

1) соматические клетки содержат диплоидный набор хромосом 

2) гаметы состоят из одной клетки 

3) клетка прокариот содержит кольцевую ДНК 

4) клетка - наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов   

А3. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

          1)плазматической мембраной, 

          2) эндоплазматической сетью, 

           3)ядерной оболочкой, 

4) цитоплазмой. 
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А4.  Значение митоза состоит в увеличении числа 

1) хромосом в половых клетках 

2) молекул ДНК в дочерних клетках 

3) хромосом в соматических клетках 

4) клеток с набором хромосом, равным материнской клетке 

А5. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и 

неживой природы? 

1) вирусы 

2) бактерии 

3) лишайники 

4) грибы 

А6. Второй закон Г. Менделя называется законом 

1) расщепления 

2) единообразия 

3) сцепленного наследования 

4) независимого наследования 

А7. У детей развивается рахит при недостатке: 

1) марганца и железа 

2) кальция и фосфора 

3) меди и цинка 

4) серы и азота 

А8. Появление у потомков признаков, отличных от родительских, происходит в результате: 

1) бесполого размножения 

2) партеногенеза 

3) почкования 

4) полового размножения 

А9. Оболочка грибной клетки, в отличие от растительной, состоит из 

1) клетчатки 

2) хитиноподобного вещества 

3) сократительных белков 

4) липидов. 

А10. Чем отличается растительная клетка от животной клетки? 

1) комплексом Гольджи 

2) вакуолями с клеточным соком 

3) митохондриями 

4) эндоплазматической сетью 

А11. РНК в клетке участвуют в 

1) регуляции обмена веществ 

2) образовании углеводов 

хранении наследственной информации 

        4) биосинтезе белка 

А12. Автотрофные организмы в качестве источника углерода используют 

1) глюкозу 

2) крахмал 

3) глицерин 

4) углекислый газ

 

А13. Чему соответствует информация 

одного триплета ДНК? 

           1) белку 

          2) гену   

          3) нуклеотиду 
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          4) аминокислоте

 

А14. В основе образования двух хроматид в одной хромосоме лежит процесс



214 
 

1) сборки белка 

2) синтез РНК 

3) трансляция 

4) самоудвоение ДНК 

А15. Хромосомный набор в соматических клетках у женщины состоит из 

         1) 44 аутосом и двух Х-хромосом 

         2) 44 аутосом и двух Y-хромосом 

         3) 44 аутосом и X- и Y-хромосом 

2 пар аутосом и X- и Y-хромосом 

В заданиях В1 и В2   выберите 3 верных ответа из 6 и запишите правильные ответы 

 

В1. Каковы строение и функции соматических клеток животных?  

1) имеет двойной набор хромосом 

2) не имеет клеточного ядра 

3) при делении образуют клетки, идентичные материнской 

4) участвуют в половом размножении организмов 

5) делятся митозом 

6) формируются в организме путем мейоза 

В2 Выберите признаки молекулы ДНК: 

1) одноцепочечная молекула  

2) нуклеотиды АУЦГ 

3) нуклеотиды АТГЦ 

4) углевод- рибоза 

5) углевод- дезоксирибоза 

6) способна к редупликации 

В3. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, 

для которых характерны эти особенности. 

 ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ  ОРГАНИЗМЫ 

А) использование энергии солнечного света 

для синтеза АТФ 

 автотрофы 

Б)  использование энергии, заключенной в пище для синтеза 

АТФ 

 гетеротрофы 

В) использование только готовых органических веществ   

Г) синтез органических веществ из неорганических   
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Д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

С1.  Укажите вторую цепь ДНК, комплементарную 

первой: ААТ-ГТЦ-ТЦГ-ГГА-ЦАА, и % состав каждого 

нуклеотида в двухцепочечной молекуле. 

  

Промежуточная аттестация по биологии 11 класс  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

      За верное выполнение каждого задания  1 части  работы обучающийся  получает 1 

балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за правильно выполненные  задания первой части работы — 16  

баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 2 части  работы обучающийся  получает 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за правильно выполненные  задания второй части работы — 6  баллов. 

     За верное выполнение каждого задания 3 части  работы обучающийся  получает  3 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за правильно выполненные  задания третьей части работы — 6 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы — 28 баллов. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка   по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

Менее 14 15-20 21-25 26-28 

 

Время выполнения работы: 45 минут.  

Вариант 1. 

Часть 1. 

Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

А1. Ископаемые останки организмов изучает:  

1) эмбриология             2) биогеография         3) палеонтология    4) сравнительная анатомия  

А2. Сходство зародышей рыб и земноводных животных на этапах зародышевого развития 

является доказательством:  

1) биохимическим                                        3) сравнительно-анатомическим 
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2) палеонтологическим                                4) эмбриологическим 

А3. Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма                             3) их превращению в жиры 

2) их превращению в белки                          4) расщеплению на более простые вещества 

А4. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

1) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

2) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

3) сохранение численности женских особей 

4) преобладание численности мужских особей 

А5. Генотип — это  

1) набор генов в половых хромосомах          3) совокупность генов данного организма 

2) совокупность генов в одной хромосоме    4) набор генов в Х-хромосоме 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы?  

1) цитоплазматическая                                   3) фенотипическая 

2) мутационная                                               4) модификационная 

А7. Движущая сила эволюции, увеличивающая неоднородность особей в популяции 

1) мутационная изменчивость                      3) борьба за существование 

2) модификационная изменчивость             4) искусственный отбор 

А8.  Появление какого признака у человека относят к атавизмам: 

1) аппендикса                                                3) многососковости 

         2) шестипалой конечности                              4) дифференциации зубов 

 А9. Социальные факторы эволюции сыграли решающую роль в формировании у челове-

ка  

1) уплощенной грудной клетки                     3) членораздельной речи 

2) прямохождения                                         4) S-образных изгибов позвоночника 

А10.Определите верную последовательность этапов антропогенеза  

1) древние люди — > древнейшие люди — > современный человек 

2) неандерталец — > питекантроп — > синантроп 

3) древнейшие люди — > древние люди — > современный человек 

4) древнейшие люди — > люди современного типа 

А11. К абиотическим факторам, определяющим численность популяции, относят 

1) межвидовую конкуренцию                        3) понижение плодовитости 

2) паразитизм                                                 4) влажность 

А12. Назовите тип взаимоотношений лисиц и полёвок в биогеоценозе  

1) конкуренция          2) хозяин-паразит            3) симбиоз          4) хищник-жертва 



217 
 

А13. Укажите пример антропогенного фактора  

1) вымерзание всходов при весенних заморозках 

2) уплотнение почвы автомобильным транспортом 

3) повреждение культурных растений насекомыми 

4) уничтожение вредителей сельского хозяйства птицами 

А14. Сокращение численности хищных животных в лесных биоценозах приведёт к 

1) распространению заболеваний среди травоядных животных 

2) увеличению видового разнообразия растений 

3) изменению видового состава продуцентов 

4) расширению кормовой базы насекомоядных животных 

А15. Берёзовая роща — неустойчивый биогеоценоз, так как в нём  

1) малоплодородная почва 

2) небольшое разнообразие видов 

3) мало света для растений 

4) травянистые растения страдают от недостатка влаги 

А 16.  К глобальным изменениям в биосфере относят  

1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного производ-

ства 

2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического завода 

3) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

4) сокращение на планете запасов пресной воды 

Часть 2. 

Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в задании  

В1. Результатом эволюции является 

1) появление новых засухоустойчивых сортов растений 

2) возникновение новых видов в изменившихся условиях среды 

3) выведение высокопродуктивных пород крупного рогатого скота 

4) формирование новых приспособлений к жизни в изменившихся условиях 

5) сохранение старых видов в стабильных условиях обитания 

6) получение высокопродуктивных бройлерных кур 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между группами растений и животных и их ролью в экосистеме 

пруда:  

               Роль в биосфере                              Группы растений и животных 
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          продуценты (1)                                       А) прибрежная растительность 

          консументы (2)                                       Б)  карп 

                                                                           В)  личинки земноводных 

                                                                           Г) фитопланктон 

                                                                           Д) растения дна 

                                                                           Е) большой прудовик 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность эр в истории Земли. 

1) Протерозойская 

2) Кайнозойская 

3) Архейская 

4) Палеозойская 

5) Мезозойская 

Часть 3. 

Задания со свободным ответом  

С1. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? 

С2. Зная правило 10 процентов (правило экологической пирамиды), рассчитайте сколько 

понадобится фитопланктона, чтобы вырос один кит весом 150тонн? (пищевая цепь: фито-

планктон---зоопланктон---кит)  

Вариант 2. 

Часть 1. 

Выберите только один верный ответ из предложенных ( А1 – А15) 

 

А1. Объекты изучения какой из приведённых наук находятся на надорганизменном уров-

не организации живого. 

         1) молекулярная биология                      3) эмбриология 

         2) экология                                              4) анатомия 

А2. Эмбриологическим доказательством эволюции позвоночных животных служит разви-

тие зародыша из             1) зиготы     2) соматической клетки         3) споры             4) цисты 

А3. В клетке сосредоточена наследственная информация о признаках организма, поэтому 

её называют  

          1) структурной единицей живого              3) генетической единицей живого 
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          2) функциональной единицей живого       4) единицей роста 

А4. Большое значение полового размножения для эволюции состоит в том, что 

1) при оплодотворении в зиготе могут возникнуть новые комбинации генов 

2) дочерний организм является точной копией родительских организмов 

3) благодаря процессу митоза из зиготы формируется зародыш 

4) развитие нового организма начинается с деления одной клетки 

А5. Г. Мендель ввел понятие ''наследственный фактор'', которое в современной генетике 

соответствует понятию  

         1) гибрид           2) генотип             3) ген              4) фенотип 

А6. Какая изменчивость играет ведущую роль в эволюции живой природы? 

1) цитоплазматическая         2) мутационная         3) фенотипическая       4) модификацион-

ная 

А7. В результате естественного отбора возникает  

   1) мутация гена                                        3) разнообразие организмов 

   2) конкуренция особей                            4) борьба за существование 

А8. Возрастная структура популяции характеризуется  

1) соотношением женских и мужских особей                      3) численностью особей 

2) соотношением молодых и половозрелых особей            4) её плотностью 

А9. Остаток третьего века в углу глаза человека — пример  

1) рудимента                                                     3) атавизма 

2) аналогичного органа                                   4) гомологичного органа 

А10. Какой фактор антропогенеза можно отнести к биологическим?  

1) общественный образ жизни                       3) устную и письменную речь 

2) естественный отбор                                    4) благоустройство жилища 

А11. О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует  

1) их приспособленность к жизни в разных климатических условиях 

2) одинаковый набор хромосом, сходство их строения 

3) их расселение по всему земному шару 

4) их способность преобразовывать окружающую среду 

А12. Примером аналогичных органов могут служить 

1) крыло летучей мыши и крыло бабочки    3) роговая чешуя ящерицы и панцирь черепахи 

2) рука человека и нога лошади                       4) нижняя челюсть человека и собаки 

 А13. Фактор, ограничивающий рост травянистых растений в еловом лесу, — недостаток  

1) света           2) тепла          3) воды               4) минеральных веществ 

 А14. Взаимоотношения божьих коровок и тлей — пример 
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          1) паразитизма           2) взаимопомощи            3) симбиоза         4) хищничества 

 А15. Море как устойчивая экосистема характеризуется 

1) периодическими колебаниями количества видов 

2) высокой численностью продуцентов 

3) высокой численностью консументов 

         4) разнообразием и большим количеством видов 

 А16. Глобальной экологической проблемой для современного человечества является  

1) загрязнение Мирового океана                      3) акклиматизация растений и животных 

2) накопление в почве органических веществ  4) активное расселение людей по планете 

 

Часть 2. 

Выберите три верных ответа из предложенных вариантов в заданиях. 

В1. Выберите примеры идиоадаптаций. 

1) покровительственная окраска животных 

2) видоизменения вегетативных органов растений 

3) исчезновение пищеварительной системы у червей 

4) возникновение эукариотической клетки 

5) появление теплокровности у птиц 

6) соответствие размеров тела насекомых — опылителей строению цветков 

В2. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами. 

Установите соответствие между факторами среды и их характеристиками  

            Факторы среды                                                     Характеристики: 

Биотические — (1)                                          А) Постоянство газового состава атмосферы. 

Абиотические — (2)                                        Б) Изменение толщины озонового экрана. 

                                                                         В) Изменение влажности воздуха. 

                                                                         Г) Изменение численности консументов. 

                                                                         Д) Изменение численности продуцентов. 

                                                                         Е) Увеличение численности паразитов. 

  Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д Е 

            

В3. Установите последовательность появления в процессе эволюции разных отделов рас-

тений. 
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1) мохообразные 

2) голосеменные 

3) папоротникообразные 

4) покрытосеменные 

5) водоросли 

Часть 3. 

Задания со свободным ответом  

С1. Укажите основные свойства биогеоценозов и кратко объясните их. Укажите не менее 

трёх свойств. 

С2. Какое количество планктона (в кг) необходимо, чтобы в водоёме выросла щука массой 

8 кг? (пищевая цепь: планктон---плотва ---щука) 

Промежуточная аттестация по Основам безопасности жизнедеятельности, 10 класс 

 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

3. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 

веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного 

воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

и электромагнитный импульс; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 



222 
 

4. Химическое оружие — это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств. 

5. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

6. Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 

животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

7. Средства коллективной защиты — это: 

а) средства защиты органов дыхания и кожи; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других современных средств нападения. 

8. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): 

а) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом; 

б) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков; 

в) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков. 

9. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской Флот; 
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б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

10. Перед оповещением населения о чрезвычайной ситуации даётся предупредительный 

сигнал: 

а) «Тревога!» 

б) «Подъём!» 

в) «Внимание всем!» 

г) «SOS!» 

11. Кто осуществляет руководство гражданской обороной в РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Совет Безопасности РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) МЧС России. 

12. Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания (несколько вариантов 

ответа): 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) фильтровентиляционная установка; 

в)фильтрующий противогаз; 

г) защитная фильтрующая одежда; 

д) изолирующий противогаз; 

е)респиратор; 

ж) устройство регенерации воздуха; 

з) легкий защитный костюм. 

Каждый правильный  

ответ – 1 балл 

12-11 баллов – оценка «5» 

10-8 баллов – оценка «4»  

7-6 баллов  – оценка «3» 

5 баллов и ниже – оценка «2» 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для обучающихся 10 класса. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой тестовой работы для промежуточной аттестации  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 для 10 класса. 

1. Назначение КИМ итоговой тестовой работы.  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

десятиклассниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования по обществознанию 10 класс. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ.  

Содержание итоговой тестовой работы определяется: на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413), согласно требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), в соответствии с учебным планом МОУ «СОШ № 1».  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов среднего общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса выполнение основных требований к уровню 

подготовки десятиклассников. 

4. Структура итоговой работы.  

Работа состоит из 16 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

обществоведческой грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 9 заданий с 

выбором нескольких ответов из предложенных, 2 задание на сопоставление, 5 задание на 

терминологию. 

5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание итоговой тестовой работы можно выделить 5 разделов обязательного 

минимума содержания образования: Общество, Духовная жизнь общества, Человек, 

Познание, Правовое регулирование общественных отношений. 

Работа включает в себя 64% простых заданий, 29% средней сложности и 7% сложных. 

6. Время выполнения работы:  

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут.  
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7. Число вариантов в работе:  

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых 

знаний, умений и тем курса. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

За каждый правильный ответ - 1 балл, за 9-16 вопросы – по 2 балла. Максимальный балл 

за работу – 24 балла. «3» получает работа с 5-11, «4» - с 12-20, «5» - с 21-24 баллами. 

Перечень 

проверяемых 

требований 

стандарта 

№ задания 

Тип задания Количество 

ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Записать слово 1 2 мин. 

2 Записать слово 1 2 мин. 

3 Записать слово 1 2 мин. 

4 Найти обобщающее понятие 5 2 мин. 

5 Найти обобщающее понятие 5 2 мин. 

6 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

7 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

8 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

9 Соотнести  5 3 мин. 

10 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

11 Выбор нескольких вариантов  5 2 мин. 

12 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

13 Соотнести  5 3 мин. 

14 Выбор нескольких вариантов 5 2 мин. 

15 Вставить пропущенные слова 9 5 мин 

16 Вставить пропущенные слова 9 5 мин 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию 10 класс 

Демоверсия 

1. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ 

ВИДЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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ЮРИДИЧЕСКИХ 

ФАКТОВ 

... Порождённые фактами последствия не зависят от воли людей 

Действия Правовые последствия фактов зависят от воли людей 

2. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

3. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

Уровни научного познания 

Эмпирический 
Исходный этап научного познания, его основа, заключается в 

установлении фактов, их первичной группировке. 

... 

Опирается на абстрактное мышление, заключается в отражении явлений и 

происходящих процессов внутренних связей и закономерностей, которые 

достигаются методами обработки данных, полученных от эмпирических 

знаний. 

4. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Юридическое лицо, производственный кооператив, унитарное предприятие, полное 

товарищество, общество с ограниченной ответственностью. 

5. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Сравнение фактов, аналогия, эксперимент, классификация фактов, метод познания. 

6. Задание 3  

Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам 

права. 
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 1) правовой статус 

2) конституция страны 

3) правовой обычай 

4) постановления правительства 

5) закон 

6) политическое участие 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

7. Задание 3  

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«общественный прогресс». 

 1) реформа; 2) эволюция; 3) революция; 4) застой; 5) скачок; 6) спад 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

8. Задание 4  

Найдите в приведенном ниже списке черты, присущие только научному познанию. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) использование понятий 

2) логическое выведение умозаключений 

3) экспериментальное подтверждение результатов 

4) открытость рациональной критике любого положения 

5) опора на данные опыта чувственного познания 

9. Задание 5  

Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 
  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

  

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 
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 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

10. Задание 6  

Выберите среди предложенного социальные факты, содержащие проявление социальных 

потребностей личности. 

 1) В трудовом коллективе, куда пришла выпускница экономического вуза, сначала ей 

было непросто, многие вопросы существенно различались с вузовскими знаниями, но 

более опытные старшие коллеги своими советами помогли ей войти в курс дела. 

2) Для юноши чрезвычайно важен его круг общения, друзья и подруги, с ними можно 

обсудить порой то, что не обсудишь ни с родителями, ни с учителями. 

3) Молодой человек преуспел в туристическом бизнесе, создав крупную компанию, 

специализирующуюся в области экстремального туризма, но теперь его больше волнует 

слава мецената, покровителя молодых дарований; недавно им была учреждена стипендия 

для молодых учёных. 

4) Каждую последнюю субботу месяца профессор посвящает походу в консерваторию на 

концерты камерной музыки. 

5) Каждый человек нуждается в поддержании теплового баланса тела, поэтому зимой мы 

надеваем варежки, тёплые сапоги и куртки. 

11. Задание 16  

Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

12. Задание 17  

Выберите верные суждения о дисциплинарной ответственности и запишите цифры, под 

которыми они указаны. Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) Дисциплинарная ответственность возникает в случае нарушения работником трудовой 

дисциплины. 

2) Совершение работником дисциплинарного проступка всегда влечёт за собой 

применение к нему мер дисциплинарной ответственности. 

3) Наложение дисциплинарного взыскания всегда оформляется письменным приказом 

работодателя. 
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4) Работодатель может применять к работнику любые меры дисциплинарной 

ответственности, не запрещённые законом. 

5) Работник может оспорить наложенное на него дисциплинарное взыскание. 

13. Задание 18  

Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРОСТУПКИ   ВИДЫ ПРОСТУПКОВ 

А) переход дороги в неположенном месте 

Б) неуплата в срок арендной платы 

В) прогул работы 

Г) нарушение договора мены 

Д) нарушение правил пожарной безопасности 

  

1) гражданский 

2) административный 

3) дисциплинарный 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

14. Задание 19  

В районном суде рассматривается дело о краже смартфона гражданином А. из сумки 

гражданки К. Найдите в приведённом списке термины, которые могут быть использованы 

при характеристике судебного разбирательства по этому делу, и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) ответчик 

2) уголовный процесс 

3) потерпевший 

4) истец 

5) гражданский процесс 

6) обвиняемый 

15. Задание 20  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 Международное ___ (А) – это система принципов и норм, регулирующих отношения 

властного порядка между ____(Б) и другими субъектами международного общения. К 

отношениям, регулируемым нормами международного права, относят отношения между 

государствами, между государствами и международными межправительственными _____ 

(В), между государствами и государство-подобными образованиями, между 

международными межправительственными организациями. Данные отношения 

составляют ____(Г) международного права. ____ (Д) международного права – это 
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общеобязательные правила деятельности и взаимоотношений _____ (Е) международного 

права или иных субъектов. 

Нормам международного права присущи те же особенности, что и 

внутригосударственным нормам. Норма устанавливает общеобязательное правило 

поведения для всех субъектов отношений, и её применение является 

неоднократным. 

 Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

 Список терминов: 

  

1) право 2) поведение 3) предмет 

4) субъект 5) предприятие 6) организация 

7) норма 8) государство 9) гражданин 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

16. Задание 20  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Слова в списке даны 

в именительном падеже единственном числе. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

  

«Главная функция морали — регулятивная. Мораль выступает как способ регулирования 

__________(А) в обществе и саморегулирования поведения индивида. Причем способ 

специфически социальный: он появляется тогда, когда __________(Б) уже не справляются 

с усложнившейся организацией общественной жизни (родовой, трудовой, семейно-

бытовой и пр.). При этом формирующаяся мораль изначально опирается на хотя бы 

минимальную __________(В) от естественных условий существования. Моральная 

регуляция имеет смысл и нужна там, где есть хоть какой-нибудь выбор линии поведения, 

элементарная возможность предпочесть один поступок другому. 

Конечно, по мере своего развития общество изобрело много других способов регуляции 

__________(Г): правовой, административный, технический и пр. Однако моральный 

способ регуляции продолжает оставаться уникальным. Во-первых, потому, что не 

нуждается ни в каком организационном подкреплении в виде различных учреждений, 

__________(Д) и т.д. А во-вторых, потому, что моральное регулирование осуществляется 
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в основном через усвоение __________(Е) соответствующих норм и принципов его 

поведения в обществе.» 

  

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

  

1) карательные органы 
2) общественные 

отношения 
3) свобода человека 

4) поведение людей 5) индивид 6) социальные нормы 

7) представления о добре 
8) естественно-природные 

регуляторы 
9) эстетика 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ 

со
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я
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1 

6 

4 

6 

 

3 

4 

2 

3 

3 

1 

4 

1 

2 

3 

2 

5 

6 

1 

3 

5 

2 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

6 

 

1 

8 

6 

3 

7 

4 

4 

8 

3 

2 

1 

5 

Критерии 1 1 1 1 1 1** 1** 1** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 

Итого:   24 б 

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 

Оценка 

21-24 балла – «5», если сделаны все задания 
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12-20 баллов – «4», если сделаны все задания 

5-11 баллов – «3», если все сделано, или не менее половины верно 

Меньше 5 - «2». 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для обучающихся 11 класса. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой тестовой работы для промежуточной аттестации  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  для 11 класса 

1. Назначение КИМ итоговой тестовой работы.  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

одиннадцатиклассниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 11 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ.  

Содержание итоговой тестовой работы определяется: на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года № 413), согласно требованиям, к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), в соответствии с учебным планом МОУ «СОШ № 1».  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов среднего общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса выполнение основных требований к уровню 

подготовки одиннадцатиклассников. 

4. Структура итоговой работы.  

Работа состоит из 20 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

обществоведческой грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 10 заданий с 

выбором нескольких верных ответов из предложенных, 2 задания на сопоставление, 8 

задания на знание терминов. 

5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

Содержание итоговой тестовой работы можно разделить на 3 раздела обязательного 

минимума содержания образования: Политика, Экономика, Социальные отношения. 
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Работа включает в себя 64% простых заданий, 29% средней сложности и 7% сложных. 

6. Время выполнения работы:  

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут.  

7. Число вариантов в работе:  

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых 

знаний, умений и тем курса. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

За каждый правильный ответ - 1 балл, за 10,11,12,14,16-20  вопрос – 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 29 баллов. «3» получает работа с 8-16, «4» - с 17-23, «5» - 

с 24-29 баллами 

Перечень 

проверяемых 

требований 

стандарта 

№ задания 

Тип задания Количество 

ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Записать слово 1 2 мин. 

2 Записать слово 1 2 мин. 

3 Записать слово 1 2 мин. 

4 Выбор обобщающего понятия 5 2 мин. 

5 Выбор обобщающего понятия 5 2 мин. 

6 Выбор обобщающего понятия 5 2 мин. 

7 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

8 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

9 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

10 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

11 Соотнести варианты ответов  5 2 мин. 

12 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

13 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

14 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

15 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

16 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

17 Соотнести варианты ответа  5 2 мин. 

18 Выбор нескольких вариантов ответа 5 2 мин. 

19 Вставить пропущенные слова 9 2 мин 
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20 Вставить пропущенные слова 9 2 мин 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию 11 класс 

Демоверсия 

1. Задание 1  

Запишите словосочетание, пропущенное в таблице. 

 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

  

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Форма правления 
Отображает порядок организации и деятельности 

высших органов государственной власти 

... 
Включает в себя средства и методы реализации 

государственной властью своих полномочий 

Государственное устройство 
Определяет характер и способы взаимодействия 

центральной власти и региональной 

2. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Групповая 

Изменение своего статуса социальными слоями и 

классами, связанное, как правило, с достигаемыми 

статусами 

... 
Социальное перемещение конкретного человека, 

связанное прежде всего с достигаемыми статусами 

3. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФАКТОР 

ПРОИЗВОДСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
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... 

Деятельность людей по производству товаров и услуг 

путём использования их умственных и физических 

способностей, полученных в процессе обучения и работы, 

знаний и навыков 

Земля 
Все виды природных ресурсов, имеющихся на планете и 

пригодных для производства экономических благ 

4. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 

Избирательная система, избирательный барьер, распределение 

мандатов, одномандатный избирательный округ, партийный список, тайное 

голосование. 

5. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 

Модель поведения, престиж, социальный статус, имидж, знаки отличия, авторитет. 

6. Задание 2  

В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий. Запишите это слово. 

Акция, облигация, вексель, ценная бумага, чек. 

7. Задание 3  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют формы 

государства. 

 1) федерация 

2) президентская республика 

3) унитарное государство 

4) иммунитет 

5) парламентская республика 

6) территория 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

8. Задание 3  
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Hижe приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«социальный контроль». 

 1) поощрение 

2) наказание 

3) социальная мобильность 

4) социальная норма 

5) социальная санкция 

6) социальная стратификация 

 Найдите два термина «выпадающих» из общего ряда, и запишите в цифры, под которыми 

они указаны. 

9. Задание 3  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«обмен». 

 1) разделение труда; 2) производительные силы; 3) специализация производителей; 4) 

бартер; 5) унитарные предприятия; 6) товарно-денежные отношения. 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

10. Задание 7  

Найдите в приведённом ниже списке функции центрального банка и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 1) эмиссия денег 

2) кредитование населения и фирм 

3) лицензирование коммерческих банков 

4) увеличение размера налогов 

5) контроль над объёмом денежной массы 

11. Задание 8  

Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования 

экономической системы и её типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ   

ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

A) преобладание (господство) государственной 

собственности 
  

1) командно-

административная 
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Б) свободное ценообразование 

B) контроль государства за производством и распределением 

Г) экономическая самостоятельность производителей 

Д) конкуренция производителей 

2) рыночная 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

12. Задание 9  

Гражданин А. является владельцем дачи. Ежегодно он уплачивает налог на этот 

имущественный объект. Что еще, помимо налога на имущество, относится к прямым 

налогам? Выберите нужные позиции из приведенного ниже списка и запишите цифры в 

порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) транспортный налог 

2) акцизный налог 

3) личный подоходный налог 

4) таможенная пошлина 

5) налог на прибыль 

6) налог на добавленную стоимость 

13. Задание 10  

На рисунке отражена ситуация на рынке рыбы и 

морепродуктов: линия предложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена 

товара, Q — объём предложения товара). Это перемещение может быть связано, прежде 

всего, с (со). 

  

1) существенным ростом доходов населения 

2) спуском на воду новых траулеров для рыболовного флота страны 

3) повышением импортных пошлин на ввоз морепродуктов и рыбы 

4) увеличением количества продавцов рыбы и морепродуктов 

5) уменьшением количества продавцов рыбы и морепродуктов 

14. Задание 11  
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Аналитик коммерческого банка А. уехал из Москвы в Париж на двухлетнюю стажировку 

в известной французской финансовой компании. А. будет во Франции работать в той же 

должности, что и в Москве, получать примерно такую же зарплату. Выберите в 

приведённом ниже списке характеристики социальной мобильности, относящиеся к 

данному примеру, и запишите эти цифры, под которыми они указаны. 

 1) индивидуальная 

2) восходящая 

3) миграция 

4) горизонтальная 

5) нисходящая 

6) межпоколенная 

15. Задание 12  

В ходе социологического опроса его участникам предлагалось ответить на вопрос: «Что 

Вас более всего привлекает в работе?» Отдельные результаты опроса приведены в таблице 

(в %; участники опроса могли выбирать несколько ответов). 

  

Варианты ответов 1998 г. 2010 г. 

Хорошая оплата 21 29 

Соответствие моим способностям 25 30 

Возможность профессионального продвижения 3 8 

Близость к месту работы 30 31 

Хороший коллектив 22 24 

Удобный режим работы 27 23 

Возможность проявлять самостоятельность, инициативу 5 8 

  

Какие выводы можно сделать на основе данных таблицы? Выберите нужные позиции из 

приведенного списка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Приоритеты в оценке привлекательности работы за период между опросами 

практически не изменились. 

2) Условия работы большинством опрошенных ценятся выше, чем ее возможности для 

профессионального роста. 
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3) За прошедший между опросами период менее всего выросло число тех, кто 

заинтересован в хорошем коллективе. 

4) Опрос показал тенденцию к снижению значения возможности проявлять 

самостоятельность и инициативу. 

5) За период между опросами больше всего выросло число тех, кто ценит достойный 

заработок. 

16. Задание 13  

Найдите в приведённом ниже списке организации, представляющие гражданское 

общество, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ассоциация преподавателей университетов 

2) региональное управление образования 

3) объединение ветеранов правоохранительных органов 

4) территориальное управление внутренних дел 

5) союз защиты прав потребителей 

17. Задание 14  

Установите соответствие между предметами ведения РФ и совместного ведения РФ и 

субъектов Федерации и их конкретными проявлениями: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 КОНКРЕТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ   
УРОВНИ ПРЕДМЕТОВ 

ВЕДЕНИЯ 

A) природопользование, охрана окружающей среды 

Б) кадры судебных и правоохранительных органов 

B) внешняя политика и международные отношения РФ 

Г) денежная эмиссия 

Д) осуществление мер по борьбе с катастрофами, 

стихийными бедствиями 

  

  

1) ведение РФ 

2) совместное ведение 

РФ и субъектов 

Федерации 

 18. Задание 15  

Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую республику. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 
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4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномочиями 

19. Задание 20  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков. 

  

«Гражданское общество – совокупность негосударственных отношений и _________(А), 

выражающих частные интересы граждан в различных сферах. В гражданском обществе 

утверждаются права человека, реализуются различные _________(Б): в материальном 

благополучии, семье, образовании, творчестве, общении и т.д. Здесь, в отличие от 

вертикальных связей, то есть _________(В), возникают горизонтальные связи. Это 

социально-экономические, социокультурные, социально-политические отношения. В 

рамках гражданского общества возникают и функционируют различные 

негосударственные социальные институты. Ими являются: рыночная экономика, 

основанная на многообразии _________(Г), свободе труда и предпринимательской 

деятельности; семья; школа; общественные организации; средства массовой информации. 

К институтам гражданского общества относятся также заинтересованные группы и 

добровольные объединения, общественно-политические движения и _________(Д). 

_________(Е) обеспечивает условия для нормальной жизнедеятельности гражданского 

общества». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

  

Список терминов: 

1) государственно-властные 

2) демократические 

3) политические партии 

4) форма собственности 

5) потребности 

6) институты 

7) федеративное государство 

8) правовое государство 
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9) парламент 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

20. Задание 20  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «В обществе нормы выполняют ряд важнейших функций. Во-первых, они способствуют 

социальной ___________ (А) (т. е. сохранению сплоченности в обществе). Во-вторых, 

служат своеобразными ___________ (Б) поведения, своего рода инструкциями для 

исполняющих отдельные роли индивидов и социальных ___________ (В). В-третьих, 

способствуют ___________ (Г) за отклоняющимся поведением. В-четвертых, 

обеспечивают ___________ (Д) общества. По характеру регулирования социального 

поведения различают нормы-ожидания и нормы- ___________(Е)...Нормы, относящиеся 

ко второй группе, отличаются большей строгостью. Нарушение подобных норм влечет 

за собой применение серьезных санкций, например, уголовных или административных». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

1) санкция 2) группы 3) интеграция 

4) идеал 5) контроль 6) эталон 

7) правило 8) управление 9) стабильность 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ     

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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о
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5 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

4 

5 

6 

5 

1 

4 

3 

8 

3 

6 

2 

5 

9 

7 

Критерии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2** 2** 2** 1 2** 1 2** 2** 2** 2** 2** 

Итого: 29     

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 

Оценка 

23-29 балла – «5», если сделаны все задания 

17-23 баллов – «4», если сделаны все задания 

8-16 баллов – «3», если все сделано, или не менее половины верно 

Меньше 6 - «2». 

Промежуточная аттестация по ИСТОРИИ 10 класс 

Демоверсия 

1. К политическим причинам «нового империализма» относится 

1) необходимость получения сырья и продовольствия для промышленно развитых 

стран 

2) необходимость новых рынков сбыта для товаров промышленно развитых стран 

3) стремление упрочить свои позиции в мировом балансе сил 

4) система долговой зависимости многих стран от наиболее развитых государств 

2. Что считают сущностью протекционизма? 

1) финансовые реформы   3) захват территорий 

2) таможенные тарифы    4) создание монополий 

3. Последовательной сторонницей свободной торговли и противницей протекционизма 

выступала 

1) Германия     3) Франция 
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2) Италия     4) Великобритания 

4. Тройственный союз был сформирован в 

1) 1871г.   2) 1882 г.   3) 1887г.   4) 1888г. 

5. В состав Антанты не входила 

1) Россия  2) Великобритания  3) Франция  4) Турция 

6. Германия объявила войну России  

1) 19 июля 1914 г.     2) 1 сентября 1914 г.   3) 1 августа 1914 г.  4) 11 ноября 1915 г.  

7. В ходе Первой мировой войны впервые был использован новый вид оружия — это  

1) дредноуты 

2) нарезная винтовка 

3) артиллерия 

4) подводная лодка  

8. В ходе Первой мировой войны на стороне Антанты выступили 

1) Болгария, Турция    3) Турция, США 

2) США, Болгария    4) Румыния, США 

9. Франция вступила в Первую мировую войну из-за стремления 

1) усилить влияние на Балканах 

2) захватить левый берег Рейна 

3) захватить острова в Тихом океане 

4) утвердить свое влияние в Турции 

10. В результате Первой мировой войны не распалась империя 

1) Австро-Венгерская    3) Британская 

2) Германская     4) Российская 

11. «Начальником польского государства» в 1918-1920 гг. был 

1) М. Хотри     3) Ю. Пилсудский 

2) Ф. Эберт     4) Г. Гинденбург 

12. Экономика стран Запада в 1920-е гг. характеризуется 

1) милитаризацией экономики 

2) введением карточной системы 

3) внедрением конвейерно-поточных линий 

4) усилением государственного регулирования экономики 

13. План Дауэса предусматривал 

1) оккупацию Германии 

2) предоставление Германии займов 

3) возрождение морской мощи Великобритании 
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4) создание марионеточного правительства Маньчжоу-Го 

14. К политическим режимам относится понятие 

1) конфедерация    3) республика 

2) демократия     4) монархия 

15. Контроль государства над всеми сферами жизни общества получил название 

1) тоталитаризма 

2) неолиберализма 

3) гражданского общества 

4) государства всеобщего благоденствия 

16. Система самостоятельных и независимых от государства общественных движений, 

объединений называется 

1) кейнсианством 

2) блоковой политикой 

3) гражданским обществом 

4) государством всеобщего благоденствия 

17. Причина установления фашистского режима в Италии 

1) пресечение династии итальянских королей 

2) поддержка Муссолини немецкими фашистами 

3) наступление мирового экономического кризиса 

4) недовольство населения условиями Версальского мирного договора 

18. Отличительная черта итальянского фашизма по сравнению с нацизмом в Германии 

1) приоритет государственных интересов 

2) антидемократизм 

3) корпоративность 

4) антикоммунизм 

 

19. Установите соответствие между событиями и датами. Запишите выбранные цифры 

под соответствующими буквами.  

СОБЫТИЯ ДАТЫ  

А) битва за Москву 

Б) блокада Ленинграда 

В) Смоленское сражение 

Г) оборона Брестской крепости 

1) 22 июня-20 июля 1941 г. 

2) 10 июля-10 сентября 1941 г. 

3) 17 июля 1941-19 ноября 1942 г. 

4) 30 сентября 1941-20 апреля 1942 г. 

5) 8 сентября 1941-27 января 1944 г. 

20. А. Гитлер стал главой немецкого правительства в 
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1) 1921г.   2) 1925г.   3) 1933 г.   4) 1934г. 

21. Установите соответствие между событием и страной, в которой оно произошло. 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами.  

СОБЫТИЯ  СТРАНА 

A) революция Мэйдзи 

Б) Синьхайская революция 

B) Кемалистская революция  

Г) Сандинистская революция  

1) Никарагуа 

2) Япония 

3) Турция 

4) Китай 

 

 22. Какие художественные направления появились в первой трети XX в.? Укажите два 

верных ответа из пяти предложенных. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) барокко 

2) классицизм 

3) сюрреализм 

4) супрематизм 

5) сентиментализм 

23. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

1) отречение Николая II от престола 

2) подписание советско-германского договора о ненападении 

3) роспуск Учредительного собрания 

4) начало столыпинской аграрной реформы 

5) переход к новой экономической политике 

24. Вторая мировая война началась с нападения Германии на 

1) Великобританию 

2) СССР  

3) Румыния 

4) Польшу 

25. Установите соответствие между датой и событием. Запишите выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

A) 22 июня 1941 г.  

Б) 4 февраля 1945 г.  

B) 6 августа 1945 г.  

Г) 3 сентября 1939 г. 

1) начало «странной» войны 

2) нападение Германии на СССР 

3) ядерная бомбардировка Хиросимы 

4) начало работы Крымской конференции 
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26. Коренной перелом во Второй мировой войне завершило сражение под 

1) Курском    3) Сталинградом 

2) Дюнкерком    4) Эль-Аламейном 

27. Главная задача, стоявшая перед мировым сообществом после Второй мировой войны, 

— это 

1) восстановление экономики 

2) уничтожение ядерного оружия 

3) разделение Германии и Японии 

4) восстановление системы колониализма 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ответ 3 2 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 2 2 1 3 

Критерии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого:  

 

 

Ключ 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27      

Ответ 4 3 4 

5 

2 

1 

4 2 

4 

3 

1 

3 

4 

4 

1 

3 

5 

2 

4 2 

4 

3 

1 

1 1      

Критерии 1 1 4*** 1 4*** 2** 5*** 1 4*** 1 1      

Итого: 40 балл 

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 
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Оценка 

34-40 балл – «5», если сделаны все задания 

23-33 баллов – «4», если сделаны все задания 

12-22 баллов – «3», если все сделано, или не менее половины верно 

Меньше 12 - «2». 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по ИСТОРИИ для обучающихся 11 класса. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой тестовой работы для промежуточной аттестации 

 по ИСТОРИИ для 11 класса. 

1. Назначение КИМ итоговой контрольной работы.  

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

одиннадцатиклассниками Федерального компонента государственного стандарта среднего 

общего образования по ИСТОРИИ 11 класса. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ.  

Содержание итоговой работы определяется: на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 17.05.2012 года № 413), согласно требованиям к результатам освоения средней 

образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО), в соответствии с 

учебным планом МОУ «СОШ № 1».  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  

Отбор содержания, подлежащего проверке в итоговой работе, осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ» Федерального компонента государственных стандартов среднего общего 

образования. В каждый вариант включены задания, проверяющие уровень знания 

содержания всех основных разделов курса «История. История России 1946-2019 гг.», 

«История. Всеобщая история 1946-2019 гг.» и выполнение основных требований к уровню 

подготовки одиннадцатиклассников. 

4. Структура проверочной работы.  

Работа состоит из 27 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

исторической грамотности, а также способность применять знания и умения в контекстах, 

соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 22 заданий с выбором 

одного верного ответа из четырех предложенных, 3 задание на сопоставление, 1 задание 
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на определение правильного хронологического порядка исторических событий, 1 задание 

на выбор нескольких вариантов ответов. 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной 

деятельности. 

Содержание итоговой работы можно разделить на темы: Апогей и кризис советской 

системы. 1945—1991 гг., Российская Федерация. Соревнование социальных систем.  

Современный мир. 

Работа включает в себя 64% простых заданий, 29% средней сложности и 7% сложных. 

8. Время выполнения работы:  

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут.  

9. Число вариантов в работе:  

Подготовлено два варианта, в которых даны однотипные задания на проверку одинаковых 

знаний, умений и тем курса. 

10. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

За каждый правильный ответ - 1 балл, за 10, 11, 15 вопросы – по 4 балла. Максимальный 

балл за работу – 21 баллов. «3» получает работа с 6-11, «4» - с 12-16, «5» - с 17-21 

баллами. 

Перечень 

проверяемых 

требований 

стандарта 

№ задания 

Тип задания Количество 

ответов 

Время 

выполнения 

задания. 

1 Выбор 4 2 мин. 

2 Выбор 4 2 мин. 

3 Выбор 4 2 мин. 

4 Выбор 4 2 мин. 

5 Выбор 4 2 мин. 

6 Выбор 4 2 мин. 

7 Указать дату 1 2 мин. 

8 Выбор 4 2 мин. 

9 Выбор 4 2 мин. 

10 Установить хронологическую 

последовательность 

4 2 мин. 

11 Установить соответствие 4 4 мин. 



249 
 

12 Указать термин 4 2 мин. 

13 Выбор 4 2 мин. 

14 Выбор 4 2 мин. 

15 Установить соответствие 4 4 мин. 

16 Выбор 4 2 мин. 

17 Выбор 4 2 мин. 

18 Выбор 4 2 мин. 

 

Промежуточная аттестация по ИСТОРИИ 11 класс 

Демоверсия 

1. Создание Организации Объединенных Наций произошло в 

1) 1945г.  2) 1947 г.   3) 1949г.   4) 1951г. 

2. Главной причиной начала «холодной войны» является 

1) создание ООН 

2) появление двух сверхдержав 

3) стремление Японии к реваншу 

4) открытие месторождения нефти в Арктике 

3. Предпосылкой экономического кризиса 1970-х гг. является(-ются) 

1) открытие месторождений дешевой нефти 

2) сокращение безработицы в странах Запада 

3) отмена золотого содержания доллара 

4) взаимные долги стран Западной Европы 

4. Экономический кризис 1970-х гг. начался после 

1) резкого повышения цен на нефть арабскими странами — производителями нефти 

2) массового закрытия угледобывающих предприятий Великобритании 

3) начала научно-технической революции в странах Европы 

4) обвала акций на Токийской международной фондовой бирже 

5. Неоконсервативная экономическая политика предполагает 

1) сокращение социальных расходов и социальной помощи неимущим 

2) расточительность использования бюджетных средств 

3) широкую приватизацию государственных предприятий 

4) социальный мир и отсутствие акций протеста 

6. После смерти Л.И. Брежнева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС был избран 

1) Н.С. Хрущёв  

2) К.У. Черненко  
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3) М.С. Горбачёв  

4) Ю.В. Андропов  

7. Прочитайте отрывок из Указа Президента РФ и укажите год его подписания.  

«... постановляю» 

: 1. Прервать осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функций 

Съездом народных депутатов РФ и Верховным Советом РФ».  

8. Появление какого понятия относится к периоду второго президентства В.В. Путина? 

1) Государственный совет  

2) ГКЧП  

3) Совет экономической взаимопомощи  

4) Съезд народных депутатов 

9. Укажите фамилию Президента, подписавшего указ, фрагмент которого приведён ниже. 

«Осуществить... переход в основном на применение свободных (рыночных) цен и 

тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию 

производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и 

услуги...».  

1) М.С. Горбачёв  

2) Б.Н. Ельцин  

3) В.В. Путин  

4) Д.А. Медведев   

10. Расположите исторические события в хронологической последовательности. 

1) ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию 

2) добровольная отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ 

3) принятие Конституции РФ 

4) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки) 

5) избрание М.С. Горбачёва Президентом СССР Ответ: 

11. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и сферами их 

творчества. 

СФЕРЫ ТВОРЧЕСТВА ДЕЯТЕЛИ 

1) кинематограф 

2) литература 

3) балет 

4) музыка 

5) театр 

А) Д. Мацуев  

Б) Н. Михалков 

В) М. Плисецкая 

Г) О. Меньшиков 
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12. Запишите термин, о котором идёт речь.  

___________ — название радикальных экономических реформ перехода к рыночной 

экономике, главным элементом которых являлась либерализация цен. 

Ответ: 

13. Глобализация в сфере финансов проявляется в 

1) появлении электронных денег 

2) создании национальных валют 

3) появлении банковских монополий 

4) господстве товарно-денежных отношений 

14. Создание Всемирной торговой организации привело к 

1) уменьшению импортных пошлин 

2) запрещению транснациональных корпораций 

3) увеличению объемов мелкой розничной торговли 

4) превращению Китая в мирового промышленного лидера 

15. Установите соответствие между глобальной проблемой и путем ее решения. 

ПРОБЛЕМЫ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

А) сохранение мира 

Б) демографическая проблема 

В) экологическая проблема  

Г) модернизация и преодоление 

отсталости 

1) регулирование рождаемости 

2) устранение нищеты, голода, неграмотности 

3) прекращение вредных выбросов в атмосферу 

4) сокращение запасов оружия 

 

  

16. Для международной интеграции характерен процесс 

1) изоляции от других стран 

2) отказа от участия в мировой торговле 

3) введения единой валюты в нескольких странах 

4) запрещения создания транснациональных предприятий 

17. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. начался с 

1) кризиса на фондовой бирже Нью-Йорка 

2) невозврата ипотечных кредитов на рынке недвижимости США 

3) разорения крупных нефтяных компаний США 

4) дефицита государственного бюджета США 

18. К проблеме модернизации и преодоления отсталости относится 

1) угроза распространения террористических организаций 

2) перенаселенность мегаполисов 
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3) массовый голод и нищета населения в странах Африки 

4) старение наций  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ    

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Ответ 1 2 1 1 1 4 1993 1 2 1 

4 

5 

3 

2 

4 

1 

3 

5 

Ш
о
к
о
в
ая

 т
ер

ап
и

я
 1 1 4 

1 

3 

2 

3 2 3  

Критерии 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2** 2** 1 1 1 2** 1 1 1  

Итого:     

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 

Оценка 

17-21 балл – «5», если сделаны все задания 

12-16 баллов – «4», если сделаны все задания 

6-11 баллов – «3», если все сделано, или не менее половины верно 

Меньше 6 - «2». 

Промежуточная аттестация по физической культуре 10-11 класс 

№ Контрольные упражнения Показатели 

 10-11 класс  Мальчики Девочки 

 Оценка «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 60 метров 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

2 Прыжок в длину с места 220 210 180 200 180 170 

3 Подъем туловища за 1мин. 50 45 40 40 35 26 

Промежуточная аттестация по химии 

10 класс 

Вариант № 1. 

Часть А .  Выберите один верный ответ. 



253 
 

 А1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами;                               2)  изомерами;   

     3) полимерами;                                4) пептидами. 

А2. Углеводород, относящийся к классу органических соединений с общей формулой 

СnH2n+2    

      1) бутен-1;                2) бутан;    3) бутадиен-1,2;    4) бутин-1. 

А3. Продуктом  гидратации этилена является:                                                                                                                                      

1)  спирт;                                              2) кислота;  

      3) альдегид;                                          4) алкан.  

А4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода:                         

     1) бутадиен-1,3;    2) бутен-1;    3) бензол;    4) бутин-2. 

А5. Количество атомов водорода в циклогексане:   

     1) 12;      2) 8;        3) 10;        4) 14. 

А6. Уксусная кислота  не вступает во взаимодействие с веществом 

       1) оксид кальция                          3) медь   

       2) метанол                                     4) пищевая сода 

А7. Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов;     2) алкинов;      3) аренов;     4) алкенов 

А8. Полипропилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2;      2) СН  СН;     3) СН3 – СН2 – СН3;      4) СН2 = СН – 

СН3.  

А9. К ядовитым веществам относится:   

        1) метанол;       2) этанол;     3) пропанол;     4) бутанол. 

А10. При сгорании 3 моль метана по термохимическому уравнению      

          СН4 +  2О2 =  СО2 + 2Н2О + 880 кДж    выделилось:   

         1) 293,3 кДж;   2) 1760 кДж;  3) 2640 кДж;  4) 880 кДж. 

Часть  В. Ответом к заданиям этой  части  является последовательность  цифр или 

число, которые следует записать в ответ. 

1. Установите соответствие между названием вещества и классом, к которому оно 

относится.. 

           Название вещества                                    Число -связей в   молекуле                                                 

1) этан                                                                            а) алкины 

2) бутадиен-1,3                                                             б) альдегиды 

3)  пропен-1                                                                   в) алкадиены 

4) ацетилен                                                                    г) алканы             
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                                                                                              д) алкены 

2. Число изомерных циклоалканов состава С5Н10 равно:                                                                               

_________(запишите целое число). Напишите формулы всех изомеров. 

3. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ О2 ->                                                     а) замещение 

2)  СН4 ->                                                              б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  ->                                    в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  ->                                                     г) обмена 

                                                                                                 д) разложение 

4. Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) этан                                                                            а) СН3-СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3-ОН 

3)  пропановая кислота                                                 в) СН=СН 

4) ацетилен                                                                    г) СН3-СН2-СОН          

                                                                                               д) СН3-СН2-СООН 

Часть  С 

1. Запишите реакции, соответствующие схеме:          

         карбид кальцияацетиленбензолхлорбензолтолуол2,4,6-трибромтолуол. 

2.  Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при взаимодействии раствора, 

содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с избытком карбоната кальция. 

  

Вариант 2. 

Часть А . Выберите один верный ответ. 

 А1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

      1) бутен-1;               2) 2-метилпентен-1;   

      3) пентан;                4) пентен -1. 

А2. Продуктом  присоединения хлороводорода к  этену является:                                                                                                                                        

1) 2-хлорпропан;                 2) 1-хлорэтан;  

     3) 2,2-дихлорпропан;            4) 1,1-дихлорэтан.  

А3. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода – будет взаимодействовать: 

     1) пропан;    2) этен;           3) этан;    4) фенол. 

 А4. К соединениям, имеющим общую формулу СnH2n, относится 

      1) бензол;  2) гексен;  3) гексан;  4) гексин. 
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А5. К какому классу принадлежат белки:                                                                                                                      

1) сложные эфиры;          2) полинуклеотиды;   

      3) простые эфиры;              4) полиамиды. 

А6. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

         1) фенол;                            2) муравьиная кислота 

         3) глицерин;                         4) бензол    

А7. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:   

         1) фенолы;         2) сахариды;     3) амины;          4) 

альдегиды 

 А8. Полимер состава (СН2СН2)n  получен из:     

      1) этилена;      2) этана;       3) бутана;      4) этина.  

 А9. К наркотическим веществам относится:                

      1) этанол;     2) пропанол;     3) метанол;                4) бутанол. 

 А10. В результате реакции, термохимическое уравнение которой С2H5OH + 3O2  

2CO2 + 3H2O + 1374 кДж, 

           выделилось 687 кДж теплоты. Количество вещества этанола равно 

         1) 0,5 моль;     2) 1 моль;    3) 1,5 моль;    4) 2 моль. 

Часть  В. Ответом к заданиям этой  части  является последовательность  цифр или 

число, которые следует записать в ответ. 

1. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

           Название вещества                               Класс органических соединений                                                

      1) пропин                                                              а) альдегиды 

2) этаналь                                                             б) алкины 

3)  толуол                                                              в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен                                                            г) арены            

                                                                                     д) алкены 

2. Число изомерных алкенов состава С4Н8 равно:                                                                                     

_____________________ (запишите целое число). Напишите формулы всех изомеров. 

3. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                   Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ Н2О                                                           а) галогенирование 

2)  С2Н2+ Н2                                                              б) гидратация 

3)  2СН3Сl + Zn                                                        в) гидрирование 

4)  С2Н4+ Cl2                                                             г) гидрогалогенирование 

                                                                                   д) реакция Вюрца. 
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4. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

      1) – COOH                                                          а) спирты  

2) – OH                                                               б) фенолы 

3) – C=O                                                                                        в) кетоны 

4) – COH                                                             г) карбоновые кислоты 

                                                                             д) альдегиды 

    Часть  С 

1. Запишите реакции, соответствующие схеме:          

         этанолэтилен1,2-дихлорэтанэтинбензолхлорбензол. 

2.    Какой объем водорода (н.у.) выделится при взаимодействии 0,1 моль этанола с 

избытком металлического натрия. 

Критерии оценивания 

˂ 10 – «2» 

10 – 15 баллов - «3» 

16 -21 балл – «4» 

22 – 25 – «5» 

Оценочные материалы 

 для проведения промежуточной аттестации по курсу химии 11 класса 

Оценивание работы. 

За правильный ответ в 1 части задания 1-8 – 1 балл 

За полный правильный ответ в 1 части задания 9 - 12 – 2 балла;  если допущена одна 

ошибка – 1 балл; за неверный ответ (более одной ошибки) или его отсутствие – 0 баллов. 

За полный правильный ответ 2 части: 

13 – 3 балла 

14 – 3 балла 

Итого максимально 22 балла. 

Критерии оценивания 13 задания:  

Определены степени окисления и составлен баланс – 1 балл; 

Выставлены коэффициенты в исходное уравнение – 1 балл; 

Определены окислитель и восстановитель – 1 балл (всего 3 балла) 

Критерии оценивания 14 задания:  

по 1 баллу за каждое правильно выполненное действие (всего 3 балла)  

Шкала пересчета первичных баллов в отметку 
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Общий балл 0 - 6 7 - 13 14- 18 19 -22 

Отметка 2 3 4 5 

 

Демонстрационный вариант 

Часть 1 (выберите один верный ответ из четырех  предложенных) 

1. В атоме химического элемента, расположенного в 3 периоде, V группе, главной 

подгруппе, заряд ядра равен               1) +3                  2) +5              3) +15              4) +17 

2. Ионная связь характерна для      1) S8               2) H2S             3) SO3           4)K2S 

3. Кристаллическая решетка хлорида  бария 1) атомная    2) ионная      3) молекулярная          

4) металлическая 

4. Вещества, формулы которых СаO и Са(ОН)2 являются соответственно 

1) основным оксидом и  основанием                        3) амфотерным оксидом и кислотой 

2) основным оксидом и солью                                   4) кислотой и основанием 

5. Скорость реакции 4P (тв) + 5O2(г)  → 2P2O5(тв)    не зависит от 

1) количества взятого фосфора                                                3) температуры 

2) степени измельчения P                                                                                        4) объёма взятого O2 

6. Химическое равновесие в системе СаСО 3(тв.)   ↔ СаО(тв.)  + СO2 (газ)   - Q смещается 

влево в результате     1) увеличения концентрации  СО2                                            3)  

повышения температуры 

2) понижения давления                                                             4) применения катализатора 

7. К 150 г 10%-ного раствора сульфата натрия добавили 15 г воды. Массовая доля 

сульфата натрия в полученном растворе равна 1) 9%              2) 8%            3) 7%             4) 

6% 

8. В результате реакции, термохимическое уравнение которой 2Cl2O7  = 2Cl2 + 7O2 + 

574кДж выделилось 114,8 кДж теплоты. Объём получившегося при этом хлора (при н.у.) 

составил:  

1) 200 л              2) 4,48 л          3) 31,36 л             4) 8,96 л 

9. Установить соответствие между молекулярной формулой вещества и классом 

органических соединений, к которому оно относится 

 Молекулярная формула                                                                      Класс 

     А) СН3– COОH                                                                              1) cложные эфиры       

     Б) СН3СООСН3                                                                        2) простые эфиры 

     В) СН3–O–CH3                                                                               3) фенолы 

     Г) С6Н5–СOH                                                                                 4) спирты 

                                                                                                              5) альдегиды 
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                                                                                                              6) карбоновые кислоты 

10. Установите соответствие между исходными веществами и продуктами их 

взаимодействия РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА                    ПРОДУКТЫ РЕАКЦИИ 

А) Al + NaOH →
 t 

                                                  1) NaAlO2  

Б) Al2O3 + NaOH→
 t 

                                               2) Al(NO3)3 + H2O 

В) Al(OH)3+ HNO3                                          3) Al(NO3)3  

Г) Al2(SO4)3 + KOH                                         4) NaAlO2 + H2↑ 

          5) NaAlO2 + H2O 

                                                                               6) Al(OH)3↓ + K2SO4                                                                            

11. Установите соответствие между названием соли и её отношением к гидролизу 

НАЗВАНИЕ СОЛИ                                       ОТНОШЕНИЕ К ГИДРОЛИЗУ 

А) карбонат лития                                           1) гидролизуется по катиону 

Б) ацетат аммония                                           2) гидролизуется по аниону 

В) сульфат натрия                                           3) гидролизуется по катиону и аниону 

Г) хлорид алюминия                                       4) не гидролизуется 

12. Установите соответствие между формулой соли и продуктом, образующимся на 

инертном аноде при электролизе её водного раствора  

ФОРМУЛА СОЛИ                                 ПРОДУКТ НА АНОДЕ 

А) K2S                                                        1) cера 

Б) СaCl2                                                       2) сернистый газ 

В) Ni(NO3)2                                                3) хлор 

Г) CuSO4                                                     4) кислород 

                                                                     5) азот 

  

Часть 2 (дайте развернутый ответ) 

13. Используя метод электронного баланса,  расставьте коэффициенты в уравнении 

реакции, схема которой   HСl + HNO3→Cl2 + NO + H2O. Определите окислитель и 

восстановитель.                               

14. Установите молекулярную формулу углеводорода, в котором содержится 14,29 % 

водорода, а его относительная плотность по воздуху равна 1,93. 

 

Промежуточная аттестация по астрономии 11 класс 

Вариант 1 

1 Астрономия – наука, изучающая … 
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А) движение и происхождение небесных тел и их систем. 

Б) развитие небесных тел и их природу. 

В) движение, природу, происхождение и развитие небесных тел и их систем. 

2 Самая высокая точка небесной сферы называется … 

А) точка севера. 

Б) зенит. 

В) надир. 

Г) точка востока. 

3 Угол между плоскостями больших кругов, один из которых проходит через 

полюсы мира и данное светило, а другой – через полюсы мира и точку весеннего 

равноденствия, называется … 

А) прямым восхождением. 

Б) звездной величиной. 

В) склонением. 

4 Третья планета от Солнца – это … 

А) Сатурн. 

Б) Венера. 

В) Земля. 

5 Ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты называется … 

А) перигелием. 

Б) афелием. 

В) эксцентриситетом. 

6 Все планеты-гиганты, вращаясь вокруг своей оси, характеризуются … 

А) быстрым вращением. 

Б) медленным вращением. 

7 Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 

А) гелий и кислород. 

Б) азот и гелий. 

В) водород и гелий. 

8 На сколько созвездий разделено небо? 

А) 108 

Б) 68 

В) 88 

9 Какой слой Солнца является основным источником видимого излучения? 

А) Хромосфера. 
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Б) Фотосфера. 

В) Солнечная корона. 

10 Параллакс Альтаира 0,20. Чему равно расстояние до этой звезды в световых 

годах? 

А) 20 св. лет. 

Б) 0,652 св. года. 

В) 16,3 св. лет. 

11 К какому типу относятся две близко расположенные звезды, связанные силами 

тяготения и обращающиеся около общего центра масс? 

А) Оптические двойные звезды 

Б) Физические двойные звезды 

В) Спектрально-двойные звезды 

Г) Сверхновые звезды 

12 Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

А) Шаровое звездное скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

 

Г) Созвездие 

13 Расположите астрономические величины в порядке их возрастания. Запишите в 

таблицу получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 200 а.е. 

2) 12 пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

14 Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, 

отмеченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное 

цифрой. 

 

Название созвездия Изображение 
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А.  Пегас 

 

В.  Лебедь 

 

Г. Орион 

 

Д.  Кассиопея 

 

 

Вариант 2 

 

1 Телескоп необходим для того, чтобы … 

А) собрать свет и создать изображение источника. 

Б) собрать свет от небесного объекта и увеличить угол зрения, под которым виден 

объект. 

В) получить увеличенное изображение небесного тела. 

2 Линия пересечения плоскости небесного горизонта и меридиана называется … 

А) полуденная линия. 

Б) истинный горизонт. 

В) прямое восхождение. 

3 Каково склонение Солнца в дни равноденствий? 

А) 23* 27. 

В) 46* 54. 

4 По каким орбитам обращаются планеты вокруг Солнца? 
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А) по окружностям. 

Б) по эллипсам, близким к окружностям. 

В) по ветвям парабол. 

5 При удалении наблюдателя от источника света линии спектра … 

А) смещаются к его красному концу. 

Б) смещаются к его фиолетовому концу. 

В) не изменяются. 

6 Астероиды вращаются между орбитами … 

А) Венеры и Земли. 

Б) Марса и Юпитера. 

В) Нептуна и Плутона. 

7 К какому классу звезд относится Солнце? 

А) сверхгигант. 

Б) желтый карлик. 

В) белый карлик. 

Г) красный гигант. 

8 Кто открыл законы движения планет вокруг Солнца? 

А) Птолемей. 

Б) Коперник. 

В) Кеплер. 

Г) Бруно. 

9 Выразите 9 ч 15 м 11 с в градусной мере. 

А) 112* 03 11. 

Б) 138* 47 45. 

В) 9* 15 11. 

10 Во сколько раз звезда 3,4 звездной величины слабее, чем Сириус, имеющий 

видимую звездную величину – 1,6? 

А) В 1,8 раза. 

Б) В 0,2 раза. 

В) В 100 раз. 

11 Укажите, какой из следующих фактов опровергает гипотезу о неподвижности 

Земли и движении Солнца вокруг нее. 

А) Ежедневная кульминация Солнца. 

Б) Движение звезд, наблюдаемое в течение ночи. 

В) Движение Солнца на фоне звезд, происходящее в течение года. 
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Г) Ни один из этих фактов. 

12 Какова структура нашей Галактики (согласно классификации Хаббла)? 

А) Эллиптическая 

Б) Неправильная 

В) Линзовидная 

Г) Спиральная 

13 Расположите астрономические величины в порядке их убывания. Запишите в 

таблицу получившуюся последовательность цифр ответа. 

1) 20 сут 

2) 300 ч 

3) 0,6 года 

4) 600 000 000 с 

14 Установите соответствие (логическую пару). К каждому названию созвездия, 

отмеченному буквой, подберите соответствующее изображение, обозначенное 

цифрой. 

Название созвездия Изображение 

А.  Орёл 

 

В.  Большая Медведица 

 

Г. Цефей 
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Д.  Дракон 

 

 

Критерии оценок: 

Задание 1-13 оценивается в 1 балл. Задание 14 оценивается в 2 балла. 

Количество выполненных заданий            отметка 

                                                0-6                         2 

                                                7 -9                        3 

                                             10-12                        4 

                                             13-15                        5 

Коды правильных ответов 

Вариант 1 

 

№ Ответ № Ответ 

1 В 9 Б 

2 Б 10 В 

3 А 11 Б 

4 В 12 Г 

5 А 13 3142 

6 А 14 3142 

7 В   

8 В   

 

Вариант 2 

 

№ Ответ № Ответ 

1 Б 9 Б 

2 А 10 В 

3 А 11 Г 

4 Б 12 Г 
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5 А 13 4312 

6 Б 14 3421 

7 Б   

8 В   

 

Промежуточная аттестация по индивидуальному проекту 

1.Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

1.1. Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

1.1.1. способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование,   реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

1.1.2. сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

1.1.3. сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

1.1.4. сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

1.2. 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 
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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. 

Выполненная работа рецензируется высококвалифицированными специалистами. 

В рецензии оцениваются и освещаются основные позиции с учетом оценки критериев 

содержательной части проекта в баллах. 

Примерные темы проектов 

1. Популяризация и развитие массового спорта, пропаганда здорового образа жизни среди 

людей пожилого возраста. 

2. Влияние противогололедных реагентов на растительность. 

3. Всё о сентиментализме… Создание книги. 

4. Оценка условий потребительского кредитования физических лиц. 

6. Малый бизнес: проблемы становления и развития в своем регионе. 

7. Совершенствование системы мотивации персонала структуры государственной службы. 

8. Индикация чистоты воздуха с помощью эпифитных мхов 

9. Конструкторская разработка коллекции женской одежды на сезон "Весна-лето 2020". 

10. «Маска, я тебя знаю!» – О чем могут рассказать псевдонимы русских литераторов XX 

века. 

11. Малый бизнес: проблемы становления и развития в своем регионе. 

12. Разработка устройства для глушения систем удаленного управления. 

13. Благотворительный проект «Добрый город» 

14. Влияние проветривания и влажной уборки на состояние микрофлоры воздуха 

помещения в осенний период. 

15. Творчество против недуга. Влияние  арт- терапии  на развитие детей с аутизмом. 

16. Создание проекта парка для культурно-досуговых и развлекательных программ. 

17. Влияние добрых и ругательных слов на рост растений. Эксперимент. 

18. Деревья-пылеуловители, их значение в оздоровлении окружающей среды в городе. 

Промежуточная аттестация по ОБЖ, 10 класс 
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2. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

3. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 

веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного 

воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

и электромагнитный импульс; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

4. Химическое оружие — это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 

в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств. 

5. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

6. Бактериологическое оружие — это: 
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а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 

животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

7. Средства коллективной защиты — это: 

а) средства защиты органов дыхания и кожи; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других современных средств нападения. 

8. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): 

а) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом; 

б) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков; 

в) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков. 

9. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

10. Перед оповещением населения о чрезвычайной ситуации даётся предупредительный 

сигнал: 

а) «Тревога!» 

б) «Подъём!» 

в) «Внимание всем!» 

г) «SOS!» 

11. Кто осуществляет руководство гражданской обороной в РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Совет Безопасности РФ; 



269 
 

г) Правительство РФ; 

д) МЧС России. 

12. Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания (несколько вариантов 

ответа): 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) фильтровентиляционная установка; 

в)фильтрующий противогаз; 

г) защитная фильтрующая одежда; 

д) изолирующий противогаз; 

е)респиратор; 

ж) устройство регенерации воздуха; 

з) легкий защитный костюм. 

 

Каждый правильный  

ответ – 1 балл 

12-11 баллов – оценка «5» 

10-8 баллов – оценка «4»  

7-6 баллов  – оценка «3» 

5 баллов и ниже – оценка «2» 

 

Промежуточная аттестация по ОБЖ, 11 класс 

 

1. Как называется смещение костей относительно друг друга в области сустава? 

а) Сдавливание 

б) Вывих 

в) Перелом 

г) Открытый перелом 

2. Временным и вспомогательным способом остановки кровотечений является… 

а) давящая повязка 

б) закрутка 

в) способ прижатия сосудов 

3. Кровоостанавливающий жгут накладывается 

а) в любом месте кровоточащей конечности 

б) 5-7 см выше раны 

в) 5-7 см ниже раны 
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4. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

а) положить на живот горячую грелку; 

б) уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

в) положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

г) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

5. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а) кровь спокойно вытекает из раны; 

б) кровь фонтанирует из раны; 

в) кровь ярко-красного цвета; 

г) кровь тёмно-красного цвета; 

д) слабость. 

6. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают 

ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь? 

      а) отравление; 

      б) утопление; 

      в) обморок; 

      г) открытая черепно-мозговая травма. 

7. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

      а) от 16 до 18 лет; 

      б) от 18 до 27лет; 

      в) от 28 до 32 лет; 

      г) от 33 до 35 лет. 

8. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу? 

а)  с 1октября по 31 декабря; 

б)  с 1 января по 31 марта; 

в)  с 1 апреля по 15 июля; 

г)  в  любые  сроки. 

9. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС РФ? 

а) министр обороны; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

10. Государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги - это (несколько 

вариантов ответа): 

а) почетные звания РФ; 
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б) ведомственные знаки отличия; 

в) ценные подарки; 

г) ордена РФ; 

д) медали РФ. 

11. Воинские ритуалы - это (один ответ): 

а) специальные действия, совершаемые в воинских подразделениях в праздничные дни. 

б) повседневные мероприятия, предусмотренные воинскими уставами при несении 

внутренней, гарнизонной и караульной служб; 

в) торжественные церемонии, совершаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и других случаях; 

г) плановые мероприятия, выполняемые в частях и подразделениях в соответствии с 

требованиями воинских уставов. 

12. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

а) В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

б) В виде лишения свободы на срок до одного года; 

в) в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

г) В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

13. Под воинской обязанностью понимается: 

а) Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

к службе в Вооруженных Силах; 

в) Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 

14. Уставы ВС РФ подразделяются на : 

а) Боевые и общевоинские; 

б) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) Уставы родов войск и строевые. 

15. 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 об их задачах в военное время. 
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Каждый правильный  

ответ – 1 балл 

15-13 баллов – оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4»  

9-7 баллов  – оценка «3» 

6 баллов и ниже – оценка «2» 

Промежуточная аттестация по ОБЖ, 10 класс 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии. 

3. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 

веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного 

воздуха; 

б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

и электромагнитный импульс; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

4. Химическое оружие — это: 

а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 

воздушной среды в зоне заражения; 
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в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 

биологических средств. 

5. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 

употреблении зараженной пищи и воды; 

б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

6. Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 

животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

7. Средства коллективной защиты — это: 

а) средства защиты органов дыхания и кожи; 

б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 

поражения и других современных средств нападения. 

8. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ): 

а) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом; 

б) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков; 

в) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков. 

9. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

10. Перед оповещением населения о чрезвычайной ситуации даётся предупредительный 

сигнал: 
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а) «Тревога!» 

б) «Подъём!» 

в) «Внимание всем!» 

г) «SOS!» 

11. Кто осуществляет руководство гражданской обороной в РФ? 

а) Президент РФ; 

б) Федеральное Собрание РФ; 

в) Совет Безопасности РФ; 

г) Правительство РФ; 

д) МЧС России. 

12. Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания (несколько вариантов 

ответа): 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) фильтровентиляционная установка; 

в)фильтрующий противогаз; 

г) защитная фильтрующая одежда; 

д) изолирующий противогаз; 

е)респиратор; 

ж) устройство регенерации воздуха; 

з) легкий защитный костюм. 

Каждый правильный  

ответ – 1 балл 

12-11 баллов – оценка «5» 

10-8 баллов – оценка «4»  

7-6 баллов  – оценка «3» 

5 баллов и ниже – оценка «2» 

Промежуточная аттестация по ОБЖ, 11 класс 

 

1. Как называется смещение костей относительно друг друга в области сустава? 

а) Сдавливание 

б) Вывих 

в) Перелом 

г) Открытый перелом 

2. Временным и вспомогательным способом остановки кровотечений является… 

а) давящая повязка 
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б) закрутка 

в) способ прижатия сосудов 

3. Кровоостанавливающий жгут накладывается 

а) в любом месте кровоточащей конечности 

б) 5-7 см выше раны 

в) 5-7 см ниже раны 

4. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

а) положить на живот горячую грелку; 

б) уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

в) положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

г) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

5. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а) кровь спокойно вытекает из раны; 

б) кровь фонтанирует из раны; 

в) кровь ярко-красного цвета; 

г) кровь тёмно-красного цвета; 

д) слабость. 

6. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают 

ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь? 

      а) отравление; 

      б) утопление; 

      в) обморок; 

      г) открытая черепно-мозговая травма. 

7. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

      а) от 16 до 18 лет; 

      б) от 18 до 27лет; 

      в) от 28 до 32 лет; 

      г) от 33 до 35 лет. 

8. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу? 

а)  с 1октября по 31 декабря; 

б)  с 1 января по 31 марта; 

в)  с 1 апреля по 15 июля; 

г)  в  любые  сроки. 

9. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС РФ? 
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а) министр обороны; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

10. Государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги - это (несколько 

вариантов ответа): 

а) почетные звания РФ; 

б) ведомственные знаки отличия; 

в) ценные подарки; 

г) ордена РФ; 

д) медали РФ. 

11. Воинские ритуалы - это (один ответ): 

а) специальные действия, совершаемые в воинских подразделениях в праздничные дни. 

б) повседневные мероприятия, предусмотренные воинскими уставами при несении 

внутренней, гарнизонной и караульной служб; 

в) торжественные церемонии, совершаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и других случаях; 

г) плановые мероприятия, выполняемые в частях и подразделениях в соответствии с 

требованиями воинских уставов. 

12. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

а) В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

б) В виде лишения свободы на срок до одного года; 

в) в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

г) В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

13. Под воинской обязанностью понимается: 

а) Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

к службе в Вооруженных Силах; 

в) Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 

14. Уставы ВС РФ подразделяются на : 

а) Боевые и общевоинские; 
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б) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) Уставы родов войск и строевые. 

15. 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 об их задачах в военное время. 

 

Каждый правильный  

ответ – 1 балл 

15-13 баллов – оценка «5» 

12-10 баллов – оценка «4»  

9-7 баллов  – оценка «3» 

6 баллов и ниже – оценка «2» 

 

Промежуточная аттестация по ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ «ПОЛИТИКА И 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС» 10 класс 

Демоверсия 

1. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ФОРМА 

ПРАВЛЕНИЯ 
ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

Монархия 
Власть одного человека является пожизненной, 

передаётся по наследству 

... Все высшие органы власти избираются населением 

2. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

  

ТИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

... Система формирования выборных органов через 
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персональное представительство, избранным 

считается кандидат, получивший большинство 

голосов избирателей 

Пропорциональная 
Система формирования выборных органов власти 

через партийное представительство 

3. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Демократический режим; парламентаризм; многопартийность; конкуренция; 

принцип большинства. 

4. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Политическая партия, политическая система, политическая норма, государство, 

политическая идеология. 

5. Задание 3  

Ниже приведён перечень характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к 

признакам государства любого типа. 

  

1) суверенитет; 2) наличие определённой территории; 3) приоритет прав и свобод 

человека; 4) право устанавливать и собирать налоги; 5) публичный характер 

власти; 6) установление и реализация принципа разделения властей. 

  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в таблицу цифры, 

под которыми они указаны. 

6. Задание 3  

Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

признакам демократического политического режима. 

  

1) многопартийность; 2) федерализм; 3) свободные выборы; 4) идеологический 

плюрализм; 5) анархия; 6) парламентаризм. 
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Найдите две характеристики, «выпадающие» из общего ряда, и запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

7. Задание 13  

Выберите верные суждения о политической элите и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

  

1) В демократическом обществе отсутствуют политические элиты. 

2) Механизм пополнения или изменения состава политической элиты зависит от 

сложившегося политического режима. 

3) Политическая элита — это группа лиц, профессионально занимающаяся 

деятельностью в сфере власти и управления государством. 

4) Политическая элита — это лишь определённая часть более широких элитарных 

слоёв общества в целом. 

5) Принятие политических решений в любом государстве осуществляется 

исключительно в интересах политической элиты 

8. Задание 13  

Выберите верные суждения о партийных системах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

  

1) Партийная система определяется положением политических партий в 

политической системе, характером взаимодействия между ними и типом самих 

партий. 

2) Основополагающим признаком однопартийной системы является монополия 

одной партии на власть. 

3) При двухпартийной системе отсутствует конкуренция между двумя основными 

партиями. 

4) При двухпартийной системе запрещается деятельность оппозиционных 

политических партий. 

5) Наличие той или иной партийной системы обусловлено множеством факторов — 

историческими традициями, уровнем политической культуры, расстановкой 

политических сил. 

9. Задание 14  

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ФУНКЦИЯ   

СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) назначение выборов в Государственную 

Думу 

Б) подписание ратификационных грамот 

В) решение вопроса о доверии 

Правительству Российской Федерации 

Г) назначение выборов Президента 

Российской Федерации 

Д) обеспечение выполнения федерального 

бюджета 

  

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

3) Государственная Дума 

4) Совет Федерации 

 

                Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

10. Задание 14  

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИЯ   

СУБЪЕКТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) назначение и освобождение высшего командования 

Вооруженных Сил РФ 

Б) утверждение изменения границ между субъектами РФ 

В) подписание ратификационных грамот 

Г) назначение на должность Председателя Центрального 

банка РФ 

Д) управление федеральной собственностью 

  

1) Совет Федерации 

2) Государственная 

Дума 

3) Президент РФ 

4) Правительство РФ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

11. Задание 15  

В государстве Z законодательную власть осуществляет парламент, а всенародно 

избираемый глава государства формирует правительство и возглавляет исполнительную 

власть. Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты 
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гражданского общества. Государство Z включает в себя территории субъектов, которые 

имеют право принятия собственных конституций. Парламент имеет двухпалатную 

структуру. Найдите в приведённом ниже списке характеристики формы государства Z и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) федеративное государство 

2) демократическое государство 

3) абсолютная монархия 

4) конституционная монархия 

5) президентская республика 

6) унитарное государство 

12. Задание 15  

Найдите в приведенном списке положения, характеризующие парламентскую республику. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) формирование правительства парламентом 

2) прямое всенародное избрание президента 

3) отсутствие у президента права роспуска парламента 

4) ответственность правительства перед парламентом 

5) наделение президента представительскими полномочиями 

13. Задание 20  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 

на место пропусков. 

  

«Целью всякой ___________(А) является власть — влияние на неё или участие в ней. 

Однако содержание власти не заключено в ней самой. Власть есть взаимодействие тех, кто 

её осуществляет, с тем, что в совокупности составляет ___________(Б), в которой она 

осуществляется. В результате их взаимодействия происходит обмен деятельностью, 

___________(В), ценностями, информацией. Следовательно, власть может быть понята 

через связь с тем, что не является властью. При этом не только власть влияет на 

социальную среду, но и среда воздействует на власть. Взаимное влияние может иметь 

характер прямого взаимодействия власти и среды друг на друга на основе выполнения 

___________(Г). Например, государство как носитель и субъект власти осуществляет 

управление делами общества, обеспечивает законность и правопорядок, а граждане 
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признают ___________(Д) принимаемых властью решений и выполняют их. 

Следовательно, взаимодействие власти и общества определяет ___________(Е) 

социальной системы, её стабильность и динамизм.» 

  

Слова (словосочетания) в списке даны в именительном падеже. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

1) деятельность человека 2) социальная среда 3) правомерность 

4) политический процесс 
5) политическая 

деятельность 
6) характер изменений 

7) политические роли 8) политическое участие 9) ресурсы 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, указывающие на пропуск слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

14. Задание 20  

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Чем страна однороднее, тем выше её шансы на успех в процессе демократизации. Странам 

со сложным _______(А) или каким-либо ещё составом населения придётся, вероятно, 

заниматься в ближайшее время не демократизацией, а проблемами _______(Б) 

целостности и поддержанием _______(В) и порядка. Странам, вставшим на путь свободы, 

кажется, что демократия укажет им, куда идти дальше. Но демократия – не просто 

_______(Г) взглядов, демократия – это система правления. Её цель – обеспечить тем, кто 

правит, поддержку народа; и демократия должна давать возможность править. 

_______(Д), будучи трибуной свободного выражения мнений, есть прежде всего 

_______(Е) политической власти, который должен реагировать на предложения 

правительства или выдвигать собственные инициативы. 

  

Пропущенные элементы: 

1) институт 
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2) общественный 

3) парламент 

4) территориальный 

5) анархия 

6) многообразие 

7) власть 

8) законность 

9) этнический 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Критерии 1 1 1 1 1** 1** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 2** 

Итого:22 б 

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 

   Зачет- 13 баллов и выше 

   Незачет  - 12 баллов и менее 

Промежуточная аттестация по элективному курсу «Актуальные вопросы 

обществознания» 

11 класс 

Демоверсия 
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1. Задание 1  

Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

КРИТЕРИЙ СРАВНЕНИЯ ... ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Деление страны на избирательные округа Страна делится на избирательные округа 

За кого происходит голосование Избиратели голосуют за личность 

Как определяется победивший 
Победившим считается кандидат, 

набравший большинство голосов 

2. Задание 2  

Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

Предприятие, товарищество, хозяйственное общество, кооператив, корпорация. 

3. Задание 3  

Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«этническая общность». 

 1) народность 

2) племя 

3) нация 

4) род 

5) каста 

6) государство 

 Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

4. Задание 4  

Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) авторство часто не определено 

2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия 

4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей 

5. Задание 5  
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Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения которой 

он характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИЗНАК   ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 

Б) логическая целостность 

В) художественный язык 

Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность 

  

1) наука 

2) искусство 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. Задание 7  

Найдите в приведенном списке последствия рыночного регулирования экономики. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) имущественное расслоение товаропроизводителей 

2) товарный дефицит 

3) заинтересованность в технических новинках 

4) полная занятость трудоспособных 

5) преодоление цикличности развития экономики 

7. Задание 8  

Как известно, при подсчете ВВП по методу расходов учитываются расходы потребителей, 

расходы фирм (инвестиции) и расходы государства, а также чистый экспорт (разность 

между экспортом и импортом). Установите соответствие между видами расходов и 

приведенными ниже ситуациями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 СИТУАЦИЯ   ВИДЫ РАСХОДОВ 

А) Семья получает пособие на рождение ребенка 

Б) Жильцы платят коммунальные платежи 

В) Муниципалитет строит новый стадион 

Г) Семья покупает бытовую технику 

Д) Завод покупает новые станки 

  

1) расходы потребителей 

2) инвестиции 

3) расходы государства или 

муниципального образования 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

8. Задание 10  



286 
 

На графике отражена ситуация на рынке легковых автомобилей: кривая спроса 

переместилась из положения D в положение D1 (нa графике Р — цена товара‚ Q — объём 

спроса). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

  

1) совершенствование технологии производства автомобилей Q 

2) уменьшение издержек производителей автомобилей 

3) сокращение объёма услуг общественного транспорта 

4) увеличение доходов населения 

5) снижение цен на бензин и дизельное топливо 

9. Задание 11  

Найдите в приведенном ниже списке неформальные негативные санкции. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) бойкот 

2) аплодисменты 

3) насмешка 

4) выговор 

5) комплименты 

6) улыбка 

10. Задание 12  

Социологи опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им задавали 

вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные 

результаты (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) Половина юношей работает для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. 

2) Доли девушек, связывающих трудовую мотивацию с потребностью в самореализации и 

с возможностью путешествий, общения с разными людьми, равны. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди 

девушек, чем среди юношей. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы прилагают усилия, чтобы подняться по 

карьерной лестнице. 

5) Бóльшая доля юношей, по сравнению с девушками, работает потому, что их работа 

очень нужна обществу. 

11. Задание 13  

Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1) политическая 

2) правоохранительная 

3) социальная 

4) демократическая 

5) этническая 

12. Задание 14  

Установите соответствие между функциями и субъектами государственной власти 

Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ФУНКЦИИ   
СУБЪЕКТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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ВЛАСТИ РФ 

А) утверждение изменения границ между субъектами 

Российской Федерации 

Б) управление федеральной собственностью 

В) назначение на должность Председателя Центрального 

банка Российской Федерации 

Г) разработка федерального бюджета 

Д) осуществление помилования 

  

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная 

Дума 

4) Правительство РФ 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

13. Задание 15  

Найдите в приведенном списке характеристики конституционной монархии. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) глава государства — наследственный монарх, обладающий представительскими 

функциями 

2) высшую судебную власть осуществляет монарх 

3) законодательную власть осуществляет выборный парламент 

4) исполнительная власть принадлежит правительству 

5) представительские функции осуществляет председатель верхней палаты парламента 

14. Задание 16  

Выберите в приведённом ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) уплата налогов 

2) сохранение природы и окружающей среды 

3) получение высшего образования 

4) заключение брака 

5) исповедование определённой религии 

6) забота о нетрудоспособных нуждающихся родителях 

15. Задание 17  

Найдите в приведенном списке положения, характеризующие нормы права. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) совокупность представлений о добре и зле 

2) общеобязательность выполнения 

3) обеспеченность выполнения принудительной силой государства 
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4) форма общественного сознания 

5) многократность применения 

16. Задание 18  

Установите соответствие между проступками и видами юридической ответственности. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 ПРОСТУПОК   
ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) невыполнение условий договора займа 

Б) опоздание на работу 

В) прогул 

Г) публичное оскорбление 

Д) безбилетный проезд 

  

1) гражданско-правовая 

2) дисциплинарная 

3) административная 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

17. Задание 19  

Системный администратор фирмы «Арктика» регулярно опаздывает на работу, ссылаясь 

на пробки на дорогах. Выберите из перечня понятия, термины, имеющие отношение к 

характеристике данного правонарушения. 

 1) трудовое право 

2) административный проступок 

3) штраф 

4) дисциплинарная ответственность 

5) выговор 

18. Задание 20  

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Самой большой рыночной властью обладает ________(А). Это рынок, на котором 

присутствует единственный ________(Б) уникального продукта. Такой рынок не выгоден 

________(В) с точки зрения качества продукции, разнообразия ________(Г), уровня цен. 

Чтобы не допустить образования новых рынков такого типа, ________(Д)проводит 

________(Е) политику». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 
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одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 

в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 Список терминов: 

 1) ассортимент 2) покупатель 3) продавец 

4) монополия 5) конкуренция 6) товарищество 

7) государство 8) разнообразный 9) антимонопольный 

  

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ключ   

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ 

м
аж

о
р
и

та
р
н

ая
 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

е 

5 

6 

1 

3 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

 

1 

3 

3 

1 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

4 

3 

4 

1 

1 

3 

4 

1 

2 

6 

2 

3 

5 

1 

2 

2 

3 

3 

1 

4 

5 

4 

3 

2 

1 

7 

9 

Критерии 1 1 1 1 2** 1 2** 2** 1 1 1 2** 1 1 1 2** 1 2** 

Итого: 24   

 

*- ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС ОДИН БАЛЛ; 

**- ЗА ОДНУ ОШИБКУ – 1 (ИЛИ ОДНО ЛИШНЕЕ), ЗА ДВЕ – 0; 

*** - ТОЛЬКО В ТАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ЗА КАЖДУЮ ОШИБКУ МИНУС 

ОДИН БАЛЛ. ЕСЛИ БУКВЫ ПОМЕНЯНЫ МЕСТАМИ – ЭТО ОДНА ОШИБКА; 

   Зачет- 6 баллов и выше 

   Незачет  - 5 баллов и менее 

 

Промежуточная аттестация по курсу «Финансовая грамотность» 

Итоговая работа по финансовой грамотности (10 класс) 

1. Акция - это 

А) ценная бумага, дающая ее владельцу долю в капитале компании 
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Б) эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от лица, 

её выпустившего (эмитента облигации), в оговорённый срок её номинальную стоимость 

деньгами или в виде иного имущественного эквивалента. 

В) ценная бумага, которая подтверждает обязанность должника уплатить указанную 

сумму кредитору через оговоренный срок после его предъявления  

2. Обыкновенная акция 

А) дает владельцу право голоса на собрании акционеров, то есть позволяет принимать 

решения связанные с судьбой компании. 

Б) дает владельцу право на получение дивидендов 

В) выплаты при банкротстве производятся сразу после выплаты долгов. 

3. Биржа  

А) финансово-кредитная организация, производящая разнообразные виды операций с 

деньгами и ценными бумагами и оказывающая финансовые услуги правительству, 

юридическим и физическим лицам. 

Б) это площадка, на которой встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг и 

финансовых активов 

В) совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен между покупателями и 

продавцами отдельных товаров и услуг 

4. Налог  

А) платеж, взимаемый с организаций, но не взимаемый с физических лиц 

Б) индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

В) необязательный безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц 

5. Какие функции выполняет страхование? 

А) регулирующую 

Б) рискованную 

В) сбережение средств 

6. Что включает понятие «страховая защита»? 

А)  возмещение ущерба, нанесенного стихийным бедствием 

Б)  содержание персонала спасательных служб 

В)  финансирование расходов на борьбу со страховым событием 

7. Сопоставьте:  

1. Потребитель  2 - организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, производящие товары для 
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реализации потребителям; 

2. Изготовитель  3 - организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары потребителям 

по договору купли-продажи; 

3. Продавец  1 - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно 

для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

 

8. Трудовая пенсия  

А) ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам заработной платы или 

иного дохода, которые получали застрахованные лица перед установлением им трудовой 

пенсии; 

Б) ежемесячная денежная дотация в целях компенсации гражданам заработной платы; 

В) ежемесячное пособие. 

9. К кредитным деньгам относятся 

А) банкноты, кредитные карточки, залоговые сертификаты 

Б) кредитные карточки, чеки 

В) банкноты, кредитные карточки, электронные деньги, чеки, векселя 

10. Считаешь ли ты себя финансово грамотным? В чем это проявляется? 

Критерии оценивания заданий: 

1 вопрос=1 балл,  

Оценка «5» - 9 -10 баллов;  

Оценка «4» - 7 - 8 баллов;  

Оценка «3»  - 5 - 6 баллов;  

Оценка «2» - 0 - 4 баллов. 

Итоговая работа по финансовой грамотности (11 класс) 

Инструкция: Выберите один правильный ответ (за каждый правильный ответ -1 балл) 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное 

Солнышко? 

1) алтын; 

2) копейка;  
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3) гривна;  

4) сребреник. 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей; 

4) представляют собой информацию.  

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента; 

4) все ответы верны. 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия 

«премия»? 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу; 

4) награда. 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты; 

3) платит проценты и тем и другим;  

4) платит проценты государству. 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами; 

3) пособиями;   

4) субсидиями. 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное 

дело, называется: 

1) первооткрывателем; 

2) предпринимателем;   

3) последователем;  

4) авантюристом. 
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8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось 

выплатить: 

1) 20 тыс. р.; 

2) 16 тыс. р.;   

3) 12 тыс. р.;  

4) 18 тыс. р. 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией;  

2) презентом; 

3) дивидендом;  

4) бонусом. 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, то через 

год на счёте окажется:  

1) 8700 р.;  

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.; 

4) 8070 р. 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-магазин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений;  

4) нет верного ответа. 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 

1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся;  

3) цены на импортные товары в стране повысятся; 

4) ничего из перечисленного выше не произойдёт. 

 

Задачи (каждая задача — 2 балла) 

 

1. Найдите размер первоначального вклада, если: 

 

1) годовая процентная ставка составляет 10 %, а вклад увеличился на 2,5 тыс. р. 

2) годовая процентная ставка составляет 11 %, а вклад увеличился на 33 тыс. р. 

3) годовая процентная ставка составляет 6%, а вклад увеличился на 24 тыс. р. 
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2. Вкладчик открыл счета в двух банках. В первый банк он положил 200 тыс. р., и 

через год снял со счёта все деньги — 224 тыс. р. Во второй банк было положено 

250 тыс. р. и снято при закрытии вклада 277,5 тыс. р. В каком банке выгоднее 

открыть счёт? 

 

3. В прошлом году к Новому году купили 5 кг мандаринов, а в этом за те же деньги 

только 4 кг. Как изменилась в процентах цена мандаринов? 

 

4. В бюджете семьи расходы составляют 80% доходов. Доход вырос, сбережения 

увеличились в полтора раза и составляют теперь 25% дохода. На сколько 

процентов вырос доход? 

Критерии оценивания заданий: 

Оценка «5» - 17 -20 баллов;  

Оценка «4» - 14 - 16 баллов;  

Оценка «3»  - 10 - 13 баллов;  

Оценка «2» - 0 - 9 баллов. 

Промежуточная аттестация по элективному курсу «Решение биологических задач», 

10 класс 

1. В молекуле ДНК содержится  31%  аденина. Определите, сколько (в  %) в этой 

молекуле содержится других нуклеотидов. 

2. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ГГЦТЦТАГЦТТЦ. 

Постройте на ней и-РНК и определите последовательность аминокислот 

во фрагменте молекулы белка (для этого используйте таблицу генетического 

кода). 

3. В клетке животного диплоидный набор хромосом равен   20. Определите 

количество молекул ДНК перед митозом, после митоза, после первого и второго 

деления мейоза. 

4. В диссимиляцию вступило 15 молекул глюкозы. Определите количество АТФ 

после гликолиза, после энергетического этапа и суммарный эффект 

диссимиляции. 

5.  Коричневая (а) короткошерстная (В) самка спарена с гомозиготным черным (А) 

длинношерстным (b) самцом (оба организма гомозиготны, гены не сцеплены). 
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Составьте схему скрещивания. Определите генотипы родителей, генотипы и 

соотношение по фенотипу потомков в первом и втором поколениях. 

6. У кур черный цвет оперения (А) доминирует над красным, наличие гребня (В) – 

над его отсутствием. Гены не сцеплены. Красный петух, имеющий гребень, 

скрещивается с черной курицей без гребня. Получено многочисленное 

потомство, половина которого имеет черное оперение и гребень, половина – 

красное оперение и гребень. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей и потомков (F1). Сколько разных фенотипов и в каком 

соотношении образуется в F2 при скрещивании между собой полученных 

потомков с разными фенотипами? 

7.  У человека ген карих глаз (А) доминирует над голубым цветом глаз (а), а ген 

цветовой слепоты рецессивный (дальтонизм - d) и сцеплен с Х – хромосомой. 

Кареглазая женщина с нормальным зрением, отец которой имел голубоглазые 

глаза и страдал цветовой слепотой, выходит замуж за голубоглазого мужчину с 

нормальным зрением. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы 

родителей и возможного потомства, вероятность рождения в этой семье детей – 

носителей гена дальтонизма от общего числа потомков и их пол. 

8. У человека имеются четыре фенотипа по группам крови: I (0), II (А), III (В), IV 

(АВ). Ген, определяющий группу крови, имеет три аллеля: IА, IВ , i0 , причем, 

аллель i0 является рецессивной по отношению к аллелям IА и IВ . Родители 

имеют II (гетерозигота) и III(гомозигота) группы крови. Определите генотипы 

групп крови родителей. Укажите возможные генотипы и фенотипы (номер 

группы крови) детей. Составьте схему решения задачи. Определите вероятность 

наследования у детей II группы крови. 

Критерии оценивания: зачет ставится в том случае, если решены 5 задач и более. 

Промежуточная аттестация по курсу «Научные основы информатики» 10 класс. 

1. Какое из перечисленных ниже выражений имеет наибольшее значение? 

а) 2138 

б) 12810 + 810 + 410 

в) 100010102 

2. Логическая функция F задаётся выражением ((y → x) ≡ (x → w)) ∧ (z ∨ x). 

Дан частично заполненный фрагмент, содержащий неповторяющиеся строки таблицы 

истинности функции F. 

Определите, какому столбцу таблицы истинности соответствует каждая из 

переменных x, y, z, w. 
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Переменная 1 Переменная 2 Переменная 3 Переменная 4 Функция 

??? ??? ??? ??? F 

0 
  

0 1 

0 0 0 
 

1 

  
0 

 
1 

  

В ответе напишите буквы x, y, z, w в том порядке, в котором идут соответствующие им 

столбцы (сначала — буква, соответствующая первому столбцу; затем — буква, 

соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких 

разделителей между буквами ставить не нужно. 

 

3. На рисунке схема дорог Н-ского района изображена в виде графа, в таблице 

содержатся сведения о длине этих дорог в километрах. 

 

 

 

 

   

Так как таблицу и схему рисовали независимо друг 

от друга, то нумерация населённых пунктов в 

таблице никак не связана с буквенными 

обозначениями на графе. Определите длину дороги 

из пункта E в пункт K. В ответе запишите целое 

число. ВНИМАНИЕ! Длины отрезков на схеме не 

отражают длины дорог. 

4. Для передачи по каналу связи сообщения, состоящего только из символов А, Б, 

В и Г, используется неравномерный (по длине) код: А-10, Б-11, В-001, Г-011. 

Через канал связи передается сообщение: АБГВГБ. Закодируйте сообщение 

данным кодом. Полученное двоичное число переведите в шестнадцатеричный 

вид. 

5. На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие 

установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты 

 
П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 

П1 
 

10 
    

12 

П2 10 
     

8 

П3 
    

11 15 
 

П4 
     

5 
 

П5 
  

11 
  

13 6 

П6 
  

15 5 13 
  

П7 12 8 
  

6 
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обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г. Восстановите IP-адрес. В 

ответе укажите последовательность букв, обозначающих 

фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу. Если будет 

несколько вариантов решения, запишите их все через запятую.  

 

6. На обработку поступает последовательность из 

четырёх целых чисел. Нужно написать программу, которая 

выводит на экран количество неотрицательных чисел 

последовательности и их произведение. Если неотрицательных 

чисел нет, требуется вывести на экран «NO». Известно, что 

вводимые числа по абсолютной величине не превышают 10. 

Программист написал программу неправильно. Ниже эта 

программа. 

Паскаль 

var p,i,x,count: integer; 

begin 

    count := 0; 

    p := 0; 

    for i := 1 to 4 do 

    begin 

        read (x); 

        if x >= 0 then begin 

            p := p*x; 

            count := count+1; 

        end 

    end; 

    if count > 0 then 

    begin 

        writeln(х); 

        writeln(p); 
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Последовательно выполните следующее. 

1. Напишите, что выведет эта программа при вводе 

последовательности -5 2 1 3. 

2. Приведите пример такой последовательности, содержащей 

хотя бы одно неотрицательное число, что, несмотря на ошибки, 

программа печатает правильный ответ. 

3. Найдите все ошибки в этой программе (их может быть одна или несколько). Известно, 

что каждая ошибка затрагивает только одну строку и может быть исправлена без 

изменения других строк. Для каждой ошибки: 

1) выпишите строку, в которой сделана ошибка; 

2) укажите, как исправить ошибку, т.е. приведите правильный вариант строки. 

Достаточно указать ошибки и способ их исправления для одного языка 

программирования. 

Обратите внимание, что требуется найти ошибки в имеющейся программе, а не написать 

свою, возможно, использующую другой алгоритм решения. 

Исправление ошибки должно затрагивать только строку, в которой находится ошибка. 

7. Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча 

камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок 

может добавить в кучу один камень или возвести количество камней в квадрат. 

Например, имея кучу из 7 камней, за один ход можно получить кучу из 8 или 49 

камней. У каждого игрока, чтобы делать ходы, есть неограниченное количество 

камней. 

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится 100 или более. 

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший 

кучу, в которой будет 100 или больше камней. 

В начальный момент в куче было S камней, 1 < S < 99. 

Говорят, что игрок имеет выигрышную стратегию, если он может выигратьпри любых 

ходах противника. Описать стратегию игрока - значит, описать, какой ход он должен 

сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре 

противника. 

Выполните следующие задания. Во всех случаях обосновывайте свой ответ. 

1. а) При каких значениях числа S Петя может выиграть первым ходом? Укажите все 

такие значения и выигрывающий ход Пети. 

    end 

    else 

        writeln('NO'); 

end. 
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б) Укажите такое значение S, при котором Петя не может выиграть за один ход, но при 

любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом. Опишите выигрышную 

стратегию Вани. 

2. Укажите два значения S, при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причем (а) 

Петя не может выиграть первым ходом, но (б) Петя может выиграть своим вторым ходом, 

независимо от того, как будет ходить Ваня. 

Для указанных значений S опишите выигрышную стратегию Пети. 

3. Укажите такое значение S, при котором 

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым 

ходом при любой игре Пети, и при этом 

- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом. 

Для указанного значения S опишите выигрышную стратегию Вани. Постройте дерево всех 

партий, возможных при этой выигрышной стратегии Вани (в виде рисунка или таблицы). 

На рёбрах дерева указывайте, кто делает ход, в узлах - количество камней в позиции. 

Нормы оценок контрольной работы по информатике 10 класс: 

оценка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, 

правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, 

проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения. 

оценка "4" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, 
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но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах 

измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

оценка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

оценка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания) или не выполнена полностью; 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

Промежуточная аттестация по элективному курсу «Математический практикум» 

в 10 классе. 

 

1.Найдите значение выражения 1)  √125  . 5
1

2 -√216
3

               2) 0,9
5

6   :  3а
1

3,  при а =16 

                                                              3)𝑙𝑜𝑔√25 . 𝑙𝑜𝑔3 27                   4) 𝑙𝑜𝑔575 + 𝑙𝑜𝑔5(25)−1  

 

2.Найдите sin∝, если cos ∝ = 
4

5
   и 

3𝜋

2
<  𝛼 < 2𝜋. 

 

3.Вычислите:   𝑐𝑜𝑠2750  -𝑠𝑖𝑛2750. 
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4.Решить уравнение:  а) (
1

32
)

0,1х−1

=16                              б) 𝑙𝑜𝑔0,4(6 − х) = - 1 

                                          в) 𝑙𝑜𝑔4(𝑥 − 2) +𝑙𝑜𝑔1

2

(x - 2) = 
1

2
              г) √3 − 2х   =6  + х 

                                           д)  sin 4x = 
√3

2
 .Укажите наименьший положительный корень в 

градусах. 

 

5.Решить неравенство:  а) 𝑙𝑔2𝑥   -  2 lg x > 3 

                                              б) (
1

2
)

х

  +  (
1

2
)

х−2

>5 

                                               в) 
(х+1) (х+3)2

(х+4)
  ≤ 0 

 

Число баллов Оценка 

0-2 незачет 

3-5 зачет 

 

  

 

Промежуточная аттестация 

по «Практикуму по решению алгебраических задач» для 11 класса 

За выполнение каждого задания ученик получает определенное число баллов: задания 1 -9  

оцениваются в 1 балл, 10 – 2 балла,  11 – 3 балла. Правильно выполненная  вся работа 

оценивается в 14 баллов. 

Таблица перевода тестовых баллов: 

Тестовый балл  

0-4 незачет 

5-14 зачет 

 

В случае правильного выполнения задания части 1(№1-9) обучающемуся засчитывается 1 

балл, если ответ неверный или отсутствует – 0 баллов. Задание части 1 считается 

выполненным правильно, если вписан верный ответ. Ответ записывается в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби. 

Задание части 2 (№ 10,11) считается выполненным правильно, если обучающийся выбрал 

правильный путь  решения, из письменной записи решения понятен ход его рассуждений, 
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получен верный ответ. В этом случае ему выставляется полный балл (2или 3), 

соответствующий данному заданию.  

Критерий оценивания части 2 

 

Содержание критерия Баллы (задание 10) Баллы (задание11) 

Правильно выполнено задание 2 3 

Решение доведено до конца, но 

допущена ошибка или описка 

вычислительного характера, и с 

ее учетом дальнейшие шаги  

выполнены  верно. 

1 2 

Решение содержит  чертеж к 

задаче и предлагаются  в 

решении ученика  

недостаточные обоснования, 

или решение  начато и не 

закончено. 

- 1 

Другие случаи, не 

соответствующие  

перечисленным выше 

критериям. 

0 0 

Максимальный балл 2 3 

 

Часть I 

1. . Найдите значение выражения log 5,6log104 44   

2. . На рисунке изображен график первообразной   y = F (x) некоторой функции y = 

f(x), определенной  на интервале   ( - 16; - 2).                                                                                                                                                                             

Пользуясь рисунком, определите количество решений уравнения    f(x) = 0 на 

отрезке  [-15; -8].  
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3.   Валя выбирает случайное трехзначное число. Найдите вероятность того, что оно 

делится на 51. 

4. . Решите уравнение     5х+5 = 0,04. 

5. Высота конуса равна 30, а длина   образующей  -  34.   Найдите диаметр основания 

конуса. 

6.  Коэффициент полезного действия некоторого 

двигателя определяется формулой   %100
1

21 



Т

ТТ
 .      При каком наименьшем 

значении температура нагревателя  
1Т  ( в градусах Кельвина)  КПД этого 

двигателя будет не меньше  80%,  если температура холодильника  
2Т = 200 К? 

 

7.  Объем цилиндра равен  12см 2 . Чему равен объем конуса, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный цилиндр? 

 

8.   Два автомобиля отправляются в 420 – километровый пробег.  Первый едет со 

скоростью на 10 км/ч  большей, чем второй, и прибывает к финишу на  1 час 

раньше  второго.  Найти  скорость автомобиля, пришедшего к финишу вторым. 

 

9.   Найдите наименьшее значение функции   y = ( 𝑥2 − 9 𝑥 + 9) 7xe    на отрезке  [6; 

8]. 

Часть II 

10. а) Решите уравнение   cos(π/2 -  2x) = √2 cos x. 

              б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [ -π; π]. 

11.   Радиус основания конуса равен 8, а его высота равна 15. Плоскость сечения 

содержит вершину конуса и хорду основания, длина которой равна 14. Найдите 

расстояние от центра основания конуса до плоскости сечения. 

 

 



12.  Коэффициент полезного действия некоторого двигателя определяется формулой   

%100
1

21 



Т

ТТ
 .      При каком наименьшем значении температура нагревателя  

1Т  ( в градусах Кельвина)  КПД этого двигателя будет не меньше  80%,  если 

температура холодильника  
2Т = 200 К? 

 

13.  Объем цилиндра равен  12см 2 . Чему равен объем конуса, который имеет такое же 

основание и такую же высоту, как и данный цилиндр? 

 

14.   Два автомобиля отправляются в 420 – километровый пробег.  Первый едет со 

скоростью на 10 км/ч  большей, чем второй, и прибывает к финишу на  1 час 

раньше  второго.  Найти  скорость автомобиля, пришедшего к финишу вторым. 

 

15.   Найдите наименьшее значение функции   y = ( 𝑥2 − 9 𝑥 + 9) 7xe    на отрезке  [6; 

8]. 

Часть II 

16. а) Решите уравнение   cos(π/2 -  2x) = √2 cos x. 

              б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку [ -π; π]. 

17.   Радиус основания конуса равен 8, а его высота равна 15. Плоскость сечения 

содержит вершину конуса и хорду основания, длина которой равна 14. Найдите 

расстояние от центра основания конуса до плоскости сечения. 

Промежуточная аттестация по элективному курсу «Многообразие организмов. 

Организм человека» 11 класс 

Вариант I 

Часть А 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

А1. Основная и наименьшая единица классификации – это: 

1) царство;                        2) род;                    3) семейство;                        4) вид. 

А2. К неклеточным формам жизни относятся: 

1) бактерии;           2) вирусы;                  3) простейшие;                           4) дрожжи. 

А3. Ядро отсутствует в клетках: 

1) растений;            2) простейших;         3) грибов;                                     4) бактерий. 

А 4. Бактериями, содержащими хлорофилл, являются: 

1) клубеньковые; 3) почвенные; 
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2) цианобактерии; 4) молочнокислые. 

А5.Растениями, тело которых не расчленено на органы, являются: 

1) мхи;                    2) папоротники;                   3) водоросли;                       4) голосеменные. 

А6. На каком рисунке изображено простейшее животное? 

1)                       3)  

2)  4)  

А7. К беспозвоночным животным относится: 

1) жук;                      2) лягушка;                   3) антилопа;                          4) жаворонок. 

А8. Тело гриба представлено: 

1) тканями;             2) микоризой;                   3) мицелием;                     4) корнями. 

А9. По типу питания гриб-трутовик является: 

1) сапротрофом;         2) симбионтам;                   3) паразитом;              4) хищником. 

А10. Из гриба и водоросли состоят: 

1) лишайники; 3) вирусы; 

2) бактерии; 4) простейшие. 

А11. Красный мухомор поедают: 

1) белки и лоси; 2) лягушки; 3) люди; 4) змеи. 

А12.Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь. 

Целое Часть 

Яблоня цветок 

Грибница … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) слоевище; 2) побег; 3) корни; 4) гифы. 

Часть В 

В1. Какие организмы относятся к эукариотам? Выберите три верных ответа. 

1) бактерии; 2) грибы;  3) растения;  4) цианобактерии; 5) вирусы      6) животные. 
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В2. Установите соответствие между особенностью строения клетки и её видом. Для этого 

к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ                                               ВИД 

А) Внутри клетки находится густая 

неподвижная цитоплазма без вакуолей.                                              1) Бактериальная 

Б) Не имеет оформленного ядра. 

В) Цитоплазма клетки постоянно движется.                                       2) Растительная 

Г) Имеет хлоропласты и крупные вакуоли. 

Д) Имеет оформленное ядро. 

Ответ: 

 

 

 

 

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства грибов с представите 

лями других царств. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второ 

го столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАКИ ЧЕРТЫ                                                   СХОДСТВА 

А) Неподвижность. 

Б) Постоянный рост.                                           1) Черты сходства с растениями. 

В) Гетеротрофное питание.                                2) Черты сходства с животными. 

Г) Отсутствие хлорофилла. 

Д) Клеточная стенка состоит из хитина. 

Ответ: 

  

Часть С 

С1. Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозможна? 

С2. Существует старое поверье, что в ночь на 7 июля, накануне религиозного праздника 

Ивана Купалы, происходит цветение папоротника. Цветок у папоротника ярко-красного 

цвета, обладает волшебной силой и приносит людям счастье. Возможно ли найти этот 

цветок? 

Вариант II 

Часть А 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 
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А1. Самой крупной единицей классификации является: 

1) вид;                             2) царство;                                 3) семейство;                            4) род. 

А2. Бактериофаги – вирусы, уничтожающие: 

1) растения;                  2) грибы;                                    3) бактерии;                    4) животных. 

А3. К прокариотам относятся: 

1) бактерии;                  2) растения;                               3) грибы;                             4) вирусы. 

А4. Зелёный пимент хлорофилл находится в клетках: 

1) амёб;            2) растений;                              3) грибов;                                    4) крокодилов. 

А5. Высшие споровые растения, не имеющие корней: 

1) папоротники;                2) хвощи;                 3) мхи;                                                4) плауны. 

А6. На каком рисунке изображена водоросль? 

1)       3)  

2)  4)  

А7. К одноклеточным животным относится: 

1) амёба;                              2) осьминог;                         3) пчела;                                4) гидра. 

А8.Симбиоз гриба и растения носит название: 

1) слоевище;                     2) микориза;                    3) лишайник;                          4) грибница. 

А9. По типу питания шампиньон является: 

1) паразитом;                  2) хищником;                   3) сапротрофом;                4) симбионтом. 

А10. Тело лишайника представлено: 

1) мицелием;                   2) грибницей;                  3) плодовым телом;             4) слоевищем. 

А11. Шёлк получают из нитей, образованных гусеницами бабочки: 

1) тутовый шелкопряд;             2) дубовый шелкопряд;            

3) непарный шелкопряд;          4) сосновый шелкопряд. 

А12.Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

определённая связь. 
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Целое Часть 

тополь побег 

бактерия … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) ядро;                     2) хлоропласты;                   3) ядерное вещество;               4) вакуоль. 

Часть В 

В1. Какие организмы относятся к прокариотам? Выберите три верных ответа. 

1) растения; 

2) туберкулёзная палочка; 

3) животные; 

4) вирусы; 

5) цианобактерии; 

6) холерный вибрион. 

  

В2. Установите соответствие между характеристикой и бактериями, которым она соответ- 

ствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             БАКТЕРИИ 

А) Вступают в симбиоз с корнями 

бобовых растений. 

Б) Содержат хлорофилл, являются                                 1) Цианобактерии 

автотрофами. 

В) Создают органические вещества.                              2) Клубеньковые бактерии 

Г) Выделяют кислород в 

атмосферу Земли. 

Д) Потребляют готовые органические 

вещества, то есть являются гетеротрофами. 

Ответ: 

 

  

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства грибов с представи- 

телями царств растений и животных. Для этого к каждому из первого столбца под 

берите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

А Б В Г Д 
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ПРИЗНАКИ                                                         ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

А) Питание готовыми органическим 

веществами.                                                         1) Черты сходства с растениями 

Б) Наличие клеточной стенки. 

В) Запасной углевод – гликоген.                       2) Черты сходства с животными. 

Г) Поглощение пищи путём 

всасывания. 

Д) Образование мочевины. 

 

Ответ:  

   

Часть С 

С1. Почему жизнь грибов, животных и человека без зелёных растений на нашей планете 

невозможна? 

С2. Грибникам хорошо известно, что подосиновики растут под осиной, подберёзовики в 

берёзовом лесу, а маслята под соснами и лиственницами. Как можно объяснить связь этих 

грибов и деревьев? 

 

Критерии оценивания: максимальное количество баллов за работу – 22 

Зачет – 12 баллов и более 

Незачет –менее 12 баллов 

  

А Б В Г Д 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1».  

Требования включают:  

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

синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); способность их использования в 

познавательной и социальной практике;  

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

– способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Программа направлена на:  

– повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

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

Программа обеспечивает:  

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений;  

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута;  
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– 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;  
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– 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.  

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 наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметный характер;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации;  

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности.  

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения:  

а) объяснять явления с научной точки зрения;  

б) разрабатывать дизайн научного исследования;  

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений.  
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Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

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:  

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих в 

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей 

траектории, определение жизненных стратегий и т.п.;  
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– 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. 

Развитие регулятивных УУД  
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1. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять и осуществлять 

план действий по решению учебной задачи (проблемы), осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку, способность к прогнозированию  

Показатели: Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, анализ 

условий достижения целей, на основе выделенных учителем ориентиров действия в новом 

материале. Развитие способностей к целеполаганию во временной перспективе. Умение 

самостоятельно планировать (прогнозировать) пути достижения целей, способы решения 

учебных и познавательных задач. Построение жизненных планов во временной 

перспективе, умение прогнозировать будущие события и процессы. Формирование 

жизненных планов, формирование учебных интересов, изменение отношения к учебной 

деятельности. 

Высокий  

 

- Проявление способности к размышлению, умения формировать 

стратегию, определять цели и планировать будущие действия.  

- Самостоятельно формулирование познавательных целей, выходя 

за пределы требований программы, выдвижение содержательных 

гипотез.  

- Владение четким временным планированием, целеполагание на 

основе личностного смысла.  

- Изменение содержательных аспектов целей, установление 

целевых приоритетов, возрастание цели саморазвития и 

самоопределения.  

- Сопровождение цели составлением плана ее достижения, 

выделение альтернативных способов достижения цели, выбор 

наиболее эффективных способов деятельности.  

- Составление теоретической модели для решения проблемы или 

самостоятельный ее поиск.  

- Прогнозирование развития процессов, обоснование  

результатов действий.  

Средний 

 

- Стремление самостоятельно (или с небольшой помощью 

учителя) формулировать познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы, выдвигать гипотезы.  

- Формулировка проблему и целевой установки индивидуальной и 

групповой деятельности с небольшой помощью учителя.  
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- Анализ условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий.  

- Работа по самостоятельно составленному плану, использование 

разнообразных средств (в том числе и Интернет).  

- Принятие решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров, сложность в выборе наиболее эффективных 

способов достижения целей.  

- Сложность в формировании стратегии деятельности на 

длительный срок, выстраивание модели своих действий в общих 

чертах.  

Низкий  - Формулировка проблемы и целевой установки в индивидуальной 

и групповой деятельности только с помощью учителя и 

сверстников.  

- Недостаточная теоретическая база, появление пути решения 

проблемы только в ходе практической задачи, неспособность 

представить анализ условий достижения целей, ориентация на 

готовые алгоритмы при выполнении действий.  

- Неумение самостоятельно планировать (прогнозировать) пути 

достижения целей, выбирать наиболее эффективные способы 

достижения цели, работа по выработанному учителем (классным 

коллективом) алгоритму, пассивность (агрессивность) в процессе 

анализа действий.  

- Слабо развитое теоретическое мышление, неспособность 

самостоятельно прогнозировать цели, планировать на длительный 

срок.  

- Проявление слабого интереса к учению, несформированность 

границ профессионального самоопределения.  

 

2. Умение соотносить результаты деятельности с целью и планом, контроль, оценка, 

рефлексия, коррекция.  

Показатели: Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процесс достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, регуляция действия во времени. 

Развитие умений самостоятельно применять критерии и способы дифференцированной 
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оценки в учебной деятельности. Владение навыками познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задачи средств их 

достижения. 

Высокий 

 

- Рефлексия собственного «Я» взаимосвязана с рефлексией своего 

положения в обществе, в мире.  

- Рефлексия носит глубокий смысл, становится элементом 

самоанализа, самоопределения и жизненной позиции.  

- Адекватное оценивание возможностей достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

- Адекватная оценка трудности учебных заданий, соответствие 

трудности задачи зоне ближайшего развития обучающегося. 

- Адекватная оценка правильности выполнения действий  

по результату и способу действий, контроль на  

уровне произвольного внимания, развитие  

внутреннего (интуитивного) контроля.  

Средний  - Умение правильно провести рефлексию своей деятельности, но 

только непосредственно относящуюся как «здесь и теперь», 

трудность в выражении своей жизненной позиции в целом.  

- Самостоятельное оценивание правильности выполнения 

действий по готовым критериям оценки и самооценки. Осознание 

причин своего успеха и неуспеха с небольшой помощью учителя.  

- Выполнение безошибочных контрольных действий по 

усвоенному способу контроля, обнаружение неадекватность способа 

новой задаче с помощью учителя, попытки внести коррективы.  

Низкий  - Неспособность провести грамотно саморефлексию деятельности.  

- Неумение грамотно представить свои жизненные позиции и дать 

глубокую оценку жизненных событий, фрагментарность и 

иллюзорность представления событий.  

- Случайный непроизвольный характер контроля, неумение 

обобщенно обосновать свои действия.  

- Ошибки в применении критериев оценки  

учебной деятельности и самостоятельной оценке  
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степени успешности своей образовательной деятельности  

 

3. Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний.  

Показатели: Стремление к формированию стойкости и выдержки, умению 

проявить самообладание. Осознанное управление своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей. Владеть основами саморегуляции 

эмоциональных состояний, прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути к достижению цели. Развитие самопознания, саморегулирования, 

самоанализа, самовоспитания и самоопределения в жизни. 

Высокий  - Проявление стремления к изучению и анализу 

собственных переживаний и эмоциональных проявлений.  

- Эмоциональная установка на улучшение результатов 

деятельности, настойчивость к достижению целей, жизненный 

оптимизм, готовность к преодолению трудностей.  

- Наличие интенсивной юношеской рефлексии оценки 

собственных действий.  

- Хорошее владеет навыками самоорганизации и 

саморегуляции, самоконтроля и самоанализа.  

- Преобладание адекватной самооценки, внутренняя 

согласованность представления о себе (сформированность «Я-

концепции»), повышенная стрессоустойчивость.  
 

Средний  - Неспособность самостоятельно дать оценку своим 

эмоциональным состояниям, провести рефлексию собственных 

действий.  

- Наличие позитивной динамики развития сферы саморегуляции, 

углубления самопознания, перестройки волевой сферы. 

Стремление адекватно оценивать свои возможности и 

способности (лишь с небольшой помощью учителя или 

сверстников).  

- Недостаточно хорошее владение навыками самоорганизации и 

саморегуляции, самоконтроля и самоанализа.  

- Желание сформировать стойкость, выдержку и самообладание, в 

то же время наличие подростковой импульсивности.  

- Адекватное реагирование на рекомендации взрослых по 
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развитию самовоспитания и стрессоустойчивости.  

Низкий  - Наличие противоречивых действий в поступках  

- Неумение анализировать и обобщать значимые для деятельности 

условия, неспособность самостоятельно формировать и 

рационализировать способы выполнения деятельности, слабо 

развитый самоконтроль, самоанализ, низкая стрессоустойчивость. 

- Стремление к идеалу и принципиальности в больших, 

ответственных делах и беспринципность в малом, 

незначительном.  

- Неадекватная реакция на помощь со стороны взрослого или 

сверстника, эмоциональная нестабильность. 

Развитие коммуникативных УУД  

1. Коммуникация как кооперация (сотрудничество, согласование усилий по достижению 

общей цели)  

Показатели: Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, обществен полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. Умения 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 соображения 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий. Участие в работе группы 

(включая ситуацию учебного сотрудничества и проектные формы работы), умение 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

Высокий  - Владение знаниями о способах взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

- Сформированность мотивов к сотрудничеству, 

внутренних побуждающих сил, которые благоприятствуют 

адекватному поведению в конфликте, готовность осуществлять 

деловую коммуникацию. 

- Умение подбирать партнеров для успешной 

коммуникации.  

- Умение договариваться, успешно распределять роли в 

ходе учебного сотрудничества.  
 

Средний  - Владение отдельными знаниями о способах взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  
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- Попытки проявить инициативу к сотрудничеству, развитие 

внутренних побуждающих сил, стремление к адекватному 

поведению в конфликте, неумение встать на лидерские позиции.  

- Сложности в подборе партнеров для успешной коммуникации.  

- Стремление к восприятию мнения сверстников и взрослых, 

умение занять назначенную роль в ходе учебного сотрудничества. 

Высокий  - Незнание способов взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, поиск способов взаимодействия на интуитивной 

основе.  

- Пассивность, непроявление инициативы к сотрудничеству, 

отсутствие внутренней мотивации к взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми.  

- Неумение и нежелание работать в группе для решения общих 

проблем, нежелание прилагать усилия для достижения 

поставленных целей.  

- Демонстративное поведение, создание конфликтных 

ситуаций, нежелание конструктивно общаться со сверстниками и 

взрослыми.  

 

2. Коммуникация как интеракция (взаимодействие, учёт позиции собеседника или 

партнера)  

Показатели: Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности. 

Способность действовать с учетом позиции другого, умение согласовывать свои действия. 

Следование морально- этическим нормам и психологическим принципам общения и 

сотрудничества. Участие в диалоге; умение слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умение распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Высокий  - Обеспечение конструктивного взаимодействия, 

рефлексивное слушание, ясная и точная передача собственной 

точки зрения и позиции, установление и соблюдение правил и 

порядка ведения переговоров, анализ и критическая оценка 

действий конфликтующих сторон, принятие взвешенных и 
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ответственных решений.  

- Умение учитывать позиции собеседников и 

согласовывать действия.  

- Способность управлять собственными эмоциями, 

готовность к эмпатии, рефлексия; построение взаимодействия 

на общечеловеческих, гуманистических ценностях.  

- Умение распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную коммуникацию.  
 

Средний  - Желание к конструктивному взаимодействию, поиск путей 

передачи собственных мыслей и позиций, нарушение правил и 

порядка ведения переговоров, отсутствие критической оценки 

действий конфликтующих сторон, неспособность принятия 

взвешенных и ответственных решений.  

- Нежелание учитывать позиции собеседников и согласовывать 

действия, предпринимаются отдельные попытки для 

продуктивного общения.  

- Сложности в управлении собственными эмоциями, отсутствие 

гибкости в принятии решений.  

- Стремление (но не всегда результативное) проявить 

самостоятельность, неумение корректно убеждать сверстников и 

взрослых в своей правоте.  

Высокий  - Конфликтность, уход от переговоров и сотрудничества, 

неумение слушать собеседника, искаженная передача 

собственных мыслей и позиций, несформированная 

аналитическая деятельность, неумение воспринимать 

конструктивную критику, навязывание безответственных 

решений.  

- Проявление отрицательной «Я-позиции», нежелание 

согласовывать действия, демонстрация эгоизма.  

- Проявление негативных эмоций, отсутствие эмпатии, 

нежелание соблюдать общечеловеческие и гуманистические 

правила.  

- Доведение конфликтов до активной фазы,  



323 

 

проявление несдержанности, отстаивание своей  

позиции враждебным для оппонента способом, недовольство 

своим статусом в  

коммуникативной ситуации.  

 

3. Коммуникация как интериоризация (стили и способы построения речевых 

высказываний.  

Показатели: Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Умение 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета и дискуссионной 

культуры. Умения оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных позиций. При необходимости корректно убеждать в правоте своей 

позиции (точки зрения), соблюдая морально-этические нормы. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, осознанного 

восприятие информации и ее творческая переработка. Умение использовать средства 

информационных и коммуникационных технологий. 

Высокий  - Владение языковыми средствами, использование 

адекватных языковых выражений, умение строить логичные 

развернутые высказывания и аргументировать их.  

- Владение содержательной речью, понимание 

лексической составляющей своих высказываний, 

использование оригинальных мыслей и идей, легкость 

перехода из внутренней речи во внешнюю.  

- Умение использовать сравнения, сопоставления, 

обобщения, выдвигать гипотезы, подбирать уместные 

метафоры, информационно-коммуникативные средства.  

- Владение монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами родного языка.  
 

Средний  - Сложности в использовании адекватных языковых  

выражений, неполное владение языковыми средствами, 

отсутствие логичности, трудности в представлении развернутого 

плана своих действий.  

- Речь не всегда отличается своей содержательностью, мысли и 

идеи стандартные, внутренние действия не находят выражения 
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во внешнем речевом представлении.  

- Неуместное использование речевых средств, отсутствие 

образности речи, неумение сформировать свою позицию.  

- Трудности в грамотном построении монологической и 

диалогической речи в соответствии с нормами родного языка.  

Низкий  - Отсутствие разнообразных языковых средств, неумение ясно 

изложить точку зрения, выстраивание речи на основе простых 

языковых оборотов.  

- Ограниченность словарного запаса, невыполнение правил 

речевого этикета и культуры общения.  

- Отсутствие корректности в проведении коммуникации, 

неумение выслушивать и принимать конструктивные решения.  

- Нарушение норм языкового общения, неумение строить 

монологическую и диалогическую речь в соответствии с нормами 

родного языка.  

Развитие познавательных УУД  

Общеучебные действия, включая логические и знако-символические, а также постановка 

и решение проблемы  

Показатели: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск 

и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 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.  

1. Особенности познавательной деятельности (умственное развитие).  

Показатели: владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; анализ объектов 

с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов, выведение следствий; установление причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений; построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 
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Высокий  - Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, поиск и анализ необходимой 

информации. 

- Владение рациональными приемами восприятия и 

анализа информации, хорошая ориентация в учебных 

источниках с использованием ресурсов библиотек и 

Интернет ресурсов.  

- Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, перерабатывать информацию, преобразовывать ее с 

выявлением существенных фактов и признаков.  

- Наличие дифференциации интересов, 

сформированность профессиональной позиции, развитие 

специальных способностей.  
 

Средний  Выделение и формулирование познавательной цели 

самостоятельно на основе помощи учителя, поиск необходимой 

информации.  

- Изучение рациональных приемов восприятия и анализа 

информации, попытки ориентации в учебных источниках, 

использование в работе языка массовой информации.  

- Попытки устанавливать причинно-следственные связи, поиск 

путей переработки информации. 

- Развитие интересов и специальных способностей, 

формирование профессиональной позиции.  

Низкий  - Выделение и формулирование познавательной цели только с 

помощью учителя, трудности в переработке информации и 

переводе ее на другой язык.  

- Низкая скорость мышления, сложности восприятия и 

запоминания информации, слабая ориентация в учебных 

источниках с использованием ресурсов библиотек и Интернет 

ресурсов.  

- Неумение устанавливать причинно-следственные связи, 

перерабатывать информацию, сложности в выделении 

главного, существенного, структурировании информации.  

- Несформированная предметная избирательность, 
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невыраженные профессиональные склонности и интересы.  

 

2. Владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Показатели: владение навыками формулирования и разрешения проблем; 

самостоятельный поиск методов решения практических задач, проблемных ситуаций. 

умение пользоваться различными способами доказательства, склонность к 

процессуальной деятельности. 

Высокий  Применение анализа объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) и синтеза, 

самостоятельный выбор оснований и критериев для 

сравнения, обобщения, умение выдвигать гипотезы.  

- Владение методикой выполнения исследования и 

проекта, наличие теоретических и практических знаний, 

активное применение методов. информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств, умение 

самостоятельно формулировать проблемы и находить 

способы их решения.  

- Установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений.  

- Склонность к процессуальной деятельности с 

ориентацией на результат.  
 

Средний  - Формулировка темы, цели, задач, проблем и гипотез с 

помощью учителя, стремление разобраться в сущности 

различных явлений, трудности в поиске фактов и 

доказательств.  

- Выполнение исследования и проекта только на основе 

алгоритмов и с помощью учителя-предметника, трудности в 

рассмотрении проблемы с разных точек зрения.  

- Использование репродуктивных способов учебной 

деятельности, трудности в структурировании материала, 

неумение логично структурировать информацию.  

- Решение проблем в процессе практической деятельности, 

слабая теоретическая база.  
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Низкий  - Планирование работы вызывает трудности, много ошибок в 

определении цели, задач, постановке проблемы и методов 

исследования.  

- Решение проблемных ситуаций на основе алгоритма, 

отсутствие творческой инициативы.  

- Использование репродуктивных способов учебной 

деятельности, недостаточное развитие мыслительных 

операций.  

- Решение проблем только с помощью взрослых, 

преобразование информации только по образцу.  

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для 

освоения социальной жизни и культуры.  

На уровне среднего общего образования проект реализуется индивидуально самим 

обучающимся. Он самостоятельно формулирует предпроектную идею, ставит цели, 

описывает необходимые ресурсы и пр.  

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 проводится в школе. Возможными 

направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности являются:  

– исследовательское;  

– инженерное;  

– прикладное;  

– бизнес-проектирование;  

– информационное;  

– социальное;  

– игровое;  

– творческое.  

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются:  

– социальное;  

– бизнес-проектирование;  
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– исследовательское;  

– инженерное;  

– информационное.  

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;  
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– 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.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» имеются условия реализации 

основной образовательной программы, в том числе программы развития УУД, которые 

могут обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся: 

– укомплектованность школы 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 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  
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– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях, обучающихся 

начальной, основной и старшей школы;  

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

– 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;  

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

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 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.  

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 
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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;  
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– 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;  

– 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 кураторским сопровождением. Куратором 

является педагог, под руководством которого обучающийся выполняет проект. В 

функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 
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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, представители 

местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные 

работы;  

– оценивание производится на основе критериальной модели;  

– результаты оценивания универсальных учебных действий 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. Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

– естественно-научные исследования;  

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например, в психологии, социологии);  

– экономические исследования;  

– социальные исследования;  

– научно-технические исследования.  

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов 

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 примерной основной 

образовательной программой основного общего образования. 

Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить 

достижение планируемых образовательных результатов. Курсивом в  программах 

учебных предметов обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку 

результатов «Выпускник получит возможность научиться». 

Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Русский язык обеспечивает развитие личности обучающегося, участвует в создании 

единого культурно-образовательного пространства страны и формировании российской 

идентичности у ее граждан. 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература», 

включается в учебный план всех профилей и является обязательным для прохождения 

итоговой аттестации. 

Изучение русского языка способствует восприятию и пониманию художественной 

литературы, освоению иностранных языков, формирует умение общаться и добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет социальную успешность 

выпускников средней школы и их готовность к получению профессионального 

образования на русском языке. 

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

среднего общего образования направлено на совершенствование коммуникативной 

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

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 

среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 

совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 

деятельность. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования по предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета 

«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО. 
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Главными задачами реализации программы являются: 

– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий 

о системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского 

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

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение 

к прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 

самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции 

соответствия языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и речевой культуры. 

Программа сохраняет преемственность с примерной основной образовательной 

программой основного общего образования по русскому языку и построена по 

модульному принципу. Содержание каждого модуля может быть перегруппировано или 

интегрировано в другой модуль. 

В целях подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности при 

изучении учебного предмета «Русский язык» особое внимание уделяется способности 

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

письменной, но и в устной форме. 

Углубленный уровень 

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. 

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, 
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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. 

Речь. Речевое общение 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функциональными 

разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывания (устного и письменного) и 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, конспектов, аннотаций, 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, ситуациях межкультурного общения. Выступление 

перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 
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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 научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

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

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 

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. 
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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, научной и публицистической 

сферах 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. 

Литература 

Программа по литературе воплощает идею внедрения в практику российской 

школы деятельностного подхода к организации обучения. Главным условием реализации 

данной идеи является уже заявленное в примерной образовательной программе основной 

школы принципиально новое осмысление результатов образовательной деятельности: 

освоение учебного предметного материала должно быть соотнесено с личностными и 
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метапредметными результатами3. Планируемые предметные результаты, определенные 

примерной программой по литературе, предполагают формирование читательской 

компетентности и знакомство с ресурсами для дальнейшего пополнения и углубления 

знаний о литературе4. 

Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 

навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Стратегическая цель предмета в 10–11-х классах – завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития. 

Задачи учебного предмета «Литература»: 

– получение опыта медленного чтения5 произведений русской, родной 

(региональной) и мировой литературы; 

– овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

– овладение навыком анализа текста художественного произведения (умение 

выделять основные темы произведения, его проблематику, определять жанровые и 

родовые, сюжетные и композиционные решения автора, место, время и способ 

изображения действия, стилистическое и речевое своеобразие текста, прямой и 

переносные планы текста, умение «видеть» подтексты); 

– формирование умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

– формирование умения самостоятельно создавать тексты различных жанров (ответы 

на вопросы, рецензии, аннотации и др.); 

– овладение умением определять стратегию своего чтения; 

                                           

 

3 Предметный результат, отчужденный от личности, согласно ФГОС, не считается образовательным 

результатом. 
4 Данные идеи не являются для школьного литературного образования новыми: их в свое время развивали 

М. Рыбникова, В. Маранцман и др. ФГОС и данная примерная образовательная программа лишь фиксируют  

методические идеи предшествующих лет в статусе результата образования. 
5 Понятие «медленное чтение» в методике преподавания литературы было определено Н. Эйдельманом в 

статье «Учитесь читать!» (ж. «Знание – сила», 1979, № 8), идею медленного чтения на уроке поддерживали 

и развивали Л. Щерба, М. Рыбникова, Д. Лихачев, А. Леонтьев, М. Гаспаров и др. Под медленным чтением 

понимается пристальное, внимательное чтение на занятии с комментарием, подробным анализом текста под 

руководством учителя. 
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– овладение умением делать читательский выбор; 

– формирование умения использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

– овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности (проектные и исследовательские работы о литературе, искусстве и др.); 

– знакомство с историей литературы: русской и зарубежной литературной классикой, 

современным литературным процессом; 

– знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания 

(культурология, психология, социология и др.). 

Перенесение фокуса внимания в литературном образовании с произведения 

литературы как объекта изучения на субъектность читателя6 является приоритетной 

задачей настоящей примерной программы, поэтому в основе ее содержания описание 

условий, при которых может быть организована и обеспечена самостоятельная 

продуктивная читательская деятельность обучающихся. Под читательской деятельностью 

здесь понимается определение читательской задачи, поиск и подбор текстов для чтения, 

их восприятие и анализ, оценка и интерпретация. 

Сама по себе «прочитанность» того или иного произведения или даже перечня 

рекомендованных для изучения произведений отечественной и мировой классики не 

может считаться достаточным итогом школьного литературного образования, если при 

этом не сформированы личностные компетенции читателя: способность самостоятельно 

ориентироваться в многообразии литератур, читать и воспринимать прочитанное, 

анализировать его и давать ему свою оценку и интерпретацию, рекомендовать для чтения 

другим читателям. Важно, чтобы чтение не прерывалось вместе с завершением основного 

образования, а прочитанное в школе становилось базой для дальнейшего чтения и 

осмысления произведений как классики, так и современной литературы, определяя 

траекторию читательского роста  

Для обеспечения субъектности читателя в  программе предложен модульный 

принцип формирования рабочей программы: структура каждого модуля определена 

логикой освоения конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

                                           

 

6 Под субъектностью читателя понимается его активная позиция (в том числе основанная на владении 

навыками анализа и интерпретации), обеспечивающая его самостоятельность в чтении и способность как 

выявлять исторически обусловленные смыслы текста, связанные в том числе с авторскими интенциями, 

историко-литературным и культурным контекстом  и пр.,  так и предлагать собственные, опирающиеся на 

наличный текст и не противоречащие ему интерпретации прочитанного.  
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формирования читательской компетентности, т.е. способности самостоятельно 

осуществлять читательскую деятельность на незнакомом материале. 

Содержание программы 

Дидактической единицей программы определен учебный модуль – логически 

самостоятельный компонент учебной программы. Учебный материал для составления 

модулей рабочей программы и их количество определяются составителем в зависимости 

от того, как будут распределены учебные задачи по достижению планируемых 

результатов. Достижение результата (или нескольких результатов) фиксируется 

обязательной итоговой (контрольной) работой в конце каждого модуля. 

Для определения содержания модулей в примерной программе предложен 

проблемно-тематический принцип, который позволяет составителю рабочей программы 

выбрать учебный материал (список произведений для чтения на уроке, для 

самостоятельного чтения, перечень теоретико-литературных понятий, материал для 

формирования межпредметных связей, привлекаемый внешкольный ресурс и т.п.). Таким 

образом, перед составителем рабочей программы стоят задачи – определить способ 

(принцип) распределения планируемых результатов, обеспечить их достижение 

средствами учебного материала, сформировать контрольно-измерительные материалы 

(задания для проведения итоговых работ). 

При определении содержания каждого из модулей учитывается следующее условие 

– обязательное присутствие среди учебного материала ключевых произведений русской 

литературы, наличие списка для самостоятельного чтения и заданий к нему. Присутствие 

произведений мировой и родной (региональной) литературы должно носить 

сбалансированный характер. Внутри отдельного модуля произведения различной 

жанрово-родовой принадлежности, времени создания и авторства, различных 

направлений и стилей даются в сравнительно-сопоставительном рассмотрении для 

последовательного формирования у обучающегося умения самостоятельно читать и 

выявлять общие темы и проблемы у двух и более произведений, видя и отмечая как 

общее, так и различия и делая выводы о художественных особенностях того или иного 

произведения. 

Принцип формирования историзма восприятия литературы может быть 

осуществлен следующими способами: историко-хронологическим изучением – 

тематические блоки изучаются на произведениях отдельного исторического периода; 

проблемно-тематическим изучением, когда для раскрытия темы берется несколько 

произведений, принадлежащих разным историко-литературным периодам. В таком случае 

сходства и различия подходов писателей к конкретной проблеме или теме в разные эпохи 
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могут быть осмыслены обучающимися в процессе сопоставительного анализа разных 

произведений. 

Деятельность на уроке литературы 

Освоение стратегий чтения художественного произведения:   чтение 

конкретных произведений на уроке, стратегию чтения которых выбирает учитель 

(медленное чтение с элементами комментирования; комплексный анализ художественного 

текста; сравнительно-сопоставительное (компаративное) чтение и др.). В процессе данной 

деятельности осваиваются основные приемы и методы работы с художественным текстом. 

Произведения для работы на уроке определяются составителем рабочей программы 

(рекомендуется, что во время изучения одного модуля для медленного чтения на уроке 

выбирается 1–2 произведения, для компаративного чтения должны быть выбраны не 

менее 2 произведений). 

Анализ художественного текста 

Определение темы (тем) и проблемы (проблем) произведения. Определение 

жанрово-родовой принадлежности. Субъектная организация. Пространство и время в 

художественном произведении. Роль сюжета, своеобразие конфликта (конфликтов), его 

составляющих (вступление, завязка, развитие, кульминация, развязка, эпилог). 

Предметный мир произведения. Система образов персонажей. Ключевые мотивы и образы 

произведения. Стих и проза как две основные формы организации текста. 

Методы анализа 

Мотивный анализ. Поуровневый анализ. Компаративный анализ. Структурный 

анализ (метод анализа бинарных оппозиций). Стиховедческий анализ. 

Работа с интерпретациями и смежными видами искусств и областями знания 

Анализ и интерпретация: на базовом уровне обучающиеся понимают разницу 

между аналитической работой с текстом, его составляющими, – и интерпретационной 

деятельностью. Интерпретация научная и творческая (рецензия, сочинение и стилизация, 

пародия, иллюстрация, другой способ визуализации); индивидуальная и коллективная 

(исполнение чтецом и спектакль, экранизация). Интерпретация литературного 

произведения другими видами искусства (знакомство с отдельными театральными 

постановками, экранизациями; с пластическими интерпретациями образов и сюжетов 

литературы). Связи литературы с историей; психологией; философией; мифологией и 

религией; естественными науками (основы историко-культурного комментирования, 

привлечение научных знаний для интерпретации художественного произведения).  

Самостоятельное чтение 
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Произведения для самостоятельного чтения предлагаются обучающимся в рамках 

списка литературы к модулю. На материале произведений из этого списка обучающиеся 

выполняют итоговую письменную работу по теме модуля (демонстрируют уровень 

владения основными приемами и методами анализа текста). 

Создание собственного текста 

В устной и письменной форме обобщение и анализ своего читательского опыта. 

Устные жанры: краткий ответ на вопрос, сообщение (о произведении, об авторе, об 

интерпретации произведения), мини-экскурсия, устная защита проекта. Письменные 

жанры: краткий ответ на вопрос, мини-сочинение, сочинение-размышление, эссе, 

аннотация, рецензия, обзор (литературы по теме, книжных новинок, критических статей), 

научное сообщение, проект и презентация проекта. Критерии оценки письменных работ, 

посвященных анализу самостоятельно прочитанных произведений, приведены в разделе 

«Результаты». 

Использование ресурса 

Использование библиотечных, архивных, электронных ресурсов при работе с 

произведением, изучаемым в классе. Развитие навыков обращения к справочно-

информационным ресурсам, в том числе и виртуальным. Самостоятельная деятельность, 

связанная с поиском информации о писателе, произведении, его интерпретациях. 

Формирование навыка ориентации в периодических изданиях, других информационных 

ресурсах, освещающих литературные новинки, рецензии современных критиков, события 

литературной жизни (премии, мероприятия, фестивали и т.п.). 

Список рекомендуемых произведений и авторов к программе по литературе для 10–

11-х классов  

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, 

В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений, занявших в 

силу традиции особое место в школьном преподавании русской литературы.  

Список В представляет собой перечень авторов, чьи произведения и творческие 

биографии имеют давнюю историю изучения в школьном курсе литературы. Список 

содержит примеры тех произведений, которые могут изучаться – конкретное 

произведение каждого автора выбирается составителем программы.  

Список С представляет собой перечень тем и литературных явлений, выделенных 

по определенному принципу (теоретико- или историко-литературному). Конкретного 

автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 

явление, выбирает составитель программы. Данный список определяет содержание 
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модулей, которые строятся вокруг важных смысловых точек литературного процесса. Те 

авторы, произведения которых попали также в Список В, здесь снабжены 

дополнительным списком рекомендуемых к изучению произведений, не повторяющим 

произведения из списка В. 

Для удобства работы со списком С материал в нем разделен на 7 блоков:  

 Поэзия середины и второй половины XIX века 

 Реализм XIX–ХХ века  

 Модернизм конца XIX – ХХ века  

 Литература советского времени  

 Современный литературный процесс 

 Мировая литература XIX–ХХ века 

 Родная (региональная) литература 

Такое деление, не совпадающее в полной мере с традиционным делением на 

историко-литературные периоды, предложено для того, чтобы в рамках изучения каждого 

из блоков можно было создавать условия для формирования историзма восприятия 

литературного процесса, проводя сопоставительное рассмотрение произведений, 

созданных в разные периоды, но объединенных близостью творческого метода (например, 

«реализм»), литературного направления (например, «модернизм»), культурно-

исторической эпохи (например, «советское время») и т.п. Если творчество того или иного 

автора может быть рассмотрено сразу в нескольких блоках, рекомендуемые к изучению 

его произведения указываются лишь в одном из них, а в остальных имя автора помечено 

астериском*.  

Список А Список В Список С 

 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!» и др. 

 

Поэзия середины и второй 

половины XIX века 

Ф.И. Тютчев  

«День и ночь», «Есть в осени 

первоначальной…», «Еще в 

полях белеет снег…», 

«Предопределение»,   «С 

поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан»,   «Эти бедные 

селенья…» и др. 

А.А. Фет 
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А.А. Фет 

Стихотворения: «Еще майская 

ночь», «Как беден наш язык! 

Хочу и не могу…»,  «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Учись у них – у 

дуба, у березы…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Это утро, 

радость эта…»,  «Я пришел к 

тебе с приветом…», «Я тебе 

ничего не скажу…» и др. 

 

 

 

Стихотворения: «На стоге сена 

ночью южной…»,  «Одним 

толчком согнать ладью 

живую…».  

 

А.К. Толстой 

Стихотворения: «Средь 

шумного бала, случайно…», 

«Край ты мой, родимый 

край...», «Меня, во мраке и в 

пыли…», «Двух станов не боец, 

но только гость случайный…» 

и др. 

Н.А. Некрасов 

«Внимая ужасам войны…», 

«Когда из мрака 

заблужденья…», «Накануне 

светлого праздника», 

«Несжатая полоса», «Памяти 

Добролюбова», «Я не люблю 

иронии твоей…» 

Н.А. Некрасов 

Поэма «Кому на 

Руси жить хорошо» 

Н.А. Некрасов 

Стихотворения: «Блажен 

незлобивый поэт…», «В дороге», 

«В полном разгаре страда 

деревенская…», «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...»),  

Поэма «Русские женщины» 

А.Н. Островский 

Пьеса «Гроза» 

А.Н. Островский 

Пьеса  «Бесприданница» 

 

 

 

Реализм XIX – XX века 

А.Н. Островский 

«Доходное место», «На всякого 

мудреца довольно простоты», 

«Снегурочка», «Женитьба 
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Бальзаминова» 

Н.А. Добролюбов 

Статья «Луч света в темном 

царстве» 

Д.И. Писарев 

Статья «Мотивы русской 

драмы» 

И.А. Гончаров  

Повесть «Фрегат «Паллада», 

роман «Обрыв» 

И.С. Тургенев  

Романы «Рудин», «Накануне», 

повести «Первая любовь», 

«Гамлет Щигровского уезда», 

«Вешние воды», статья 

«Гамлет и Дон Кихот»  

Ф.М. Достоевский  

Повести «Неточка Незванова», 

«Сон смешного человека», 

«Записки из подполья» 

А.В. Сухово-Кобылин 

«Свадьба Кречинского»  

В.М. Гаршин 

Рассказы «Красный цветок», 

«Attalea princeps»  

Д.В. Григорович 

Рассказ «Гуттаперчевый 

мальчик» (оригинальный 

текст), «Прохожий» (святочный 

рассказ)  

Г.И. Успенский 

Эссе «Выпрямила» 

Рассказ «Пятница»  

Н.Г. Чернышевский  

И.А. Гончаров 

Роман «Обломов» 

И.А. Гончаров  

Роман «Обыкновенная история» 

 

И.С. Тургенев 

Роман «Отцы и 

дети» 

И.С. Тургенев  

Роман «Дворянское гнездо» 

 

 

 

 

Ф.М. Достоевский 

Роман 

«Преступление и 

наказание» 

Ф.М. Достоевский 

 Романы «Подросток», «Идиот» 

 М.Е. Салтыков-Щедрин  

Романы «История одного 

города», «Господа Головлевы» 

Цикл «Сказки для детей 

изрядного возраста» 

 Н.С. Лесков (ГОС-2004 – 1 пр. 

по выбору) 

Повести и рассказы «Человек на 

часах», «Тупейный художник», 

«Левша», «Очарованный 

странник», «Леди Макбет 

Мценского уезда» 
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Роман «Что делать?» 

Статьи «Детство и отрочество. 

Сочинение графа Л.Н. 

Толстого. Военные рассказы 

графа Л.Н. Толстого»,   

«Русский человек на rendez-

vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева 

«Ася» 

Л.Н. Толстой  

Повести «Смерть Ивана 

Ильича», «Крейцерова соната», 

пьеса «Живой труп»  

А.П. Чехов  

Рассказы «Душечка», 

«Любовь», «Скучная история», 

пьеса «Дядя Ваня».  

В.А. Гиляровский 

Книга «Москва и москвичи» // 

Другие региональные 

произведения о родном городе, 

крае 

И.А. Бунин  

Рассказы: «Лапти», «Танька», 

«Деревня», «Суходол», «Захар 

Воробьев», «Иоанн Рыдалец», 

«Митина любовь» 

Статья «Миссия русской 

эмиграции»  

А.И. Куприн  

Рассказы и повести: «Молох», 

«Олеся», «Поединок», 

«Гранатовый браслет», 

«Гамбринус», «Суламифь».  

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстой 

 Роман «Анна Каренина», цикл 

«Севастопольские рассказы», 

повесть «Хаджи-Мурат» 

А.П. Чехов 

Пьеса «Вишневый 

сад» 

А.П. Чехов  

Рассказы: «Смерть чиновника», 

«Тоска», «Спать хочется», 

«Студент», «Ионыч», «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Дама с собачкой», 

«Попрыгунья» 

Пьесы «Чайка», «Три сестры» 

 

 И.А. Бунин 

Стихотворения: «Аленушка», 

«Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У 

зверя есть гнездо, у птицы есть 

нора…»  

Рассказы: «Антоновские 

яблоки», «Господин из Сан-

Франциско», «Легкое дыхание», 

«Темные аллеи», «Чистый 

понедельник» 
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 М. Горький 

Рассказ «Карамора», романы 

«Мать», «Фома Гордеев», 

«Дело Артамоновых» 

Б.Н. Зайцев 

Повести и рассказы «Голубая 

звезда», «Моя жизнь и Диана», 

«Волки». 

И.С. Шмелев  

Повесть «Человек из 

ресторана», книга «Лето 

Господне». 

М.М. Зощенко* 

А.И.Солженицын* 

В.М. Шукшин* 

В.Г. Распутин* 

В.П. Астафьев*  

М. Горький  

Пьеса «На дне» 

М. Горький  

Рассказы: «Макар Чудра», 

«Старуха Изергиль», «Челкаш» 

А.А. Блок 

Поэма «Двенадцать» 

А.А. Блок 

Стихотворения: «В ресторане», 

«Вхожу я в темные храмы…», 

«Девушка пела в церковном 

хоре…»,  «Когда Вы стоите на 

моем пути…», «На железной 

дороге», цикл «На поле 

Куликовом», «Незнакомка», 

«Ночь, улица, фонарь, аптека…», 

«О, весна, без конца и без 

краю…»,   «О доблестях, о 

подвигах, о славе…», «Она 

пришла с мороза…»; 

«Предчувствую Тебя. Года 

проходят мимо…»,  «Рожденные 

в года глухие…»,  «Россия», 

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль 

 Модернизм конца XIX – ХХ 

века 

А.А. Блок 

Стихотворения: «Ветер принес 

издалека…», «Встану я в утро 

туманное…», «Грешить 

бесстыдно, непробудно…», 

«Мы встречались с тобой на 

закате…», «Пляски осенние, 

Осенняя воля, Поэты, 

«Петроградское небо мутилось 

дождем…», «Я – Гамлет. 

Холодеет кровь», «Я отрок, 

зажигаю свечи…», «Я 

пригвожден к трактирной 

стойке…» 

Поэма «Соловьиный сад» 
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нам маяться…»,  «Пушкинскому 

Дому», «Скифы»  

Л.Н. Андреев  

Повести и рассказы: «Большой 

шлем», «Красный смех», 

«Рассказ о семи повешенных», 

«Иуда Искариот», «Жизнь 

Василия Фивейского». 

Пьеса «Жизнь человека» 

В.Я. Брюсов   

Стихотворения: «Ассаргадон», 

«Грядущие гунны», «Есть что-

то позорное в мощи 

природы...»,  «Неколебимой 

истине...», «Каменщик»,   

«Творчество», «Родной язык». 

«Юному поэту», «Я» 

К.Д. Бальмонт 

Стихотворения: 

«Безглагольность», «Будем как 

солнце, Забудем о том...»  

«Камыши», «Слова-

хамелеоны», «Челн томленья», 

«Я мечтою ловил уходящие 

тени…»,  «Я  –  изысканность  

русской  медлительной  речи...» 

А.А. Ахматова* 

О.Э. Мандельштам* 

Н.С. Гумилев  

Стихотворения: «Андрей 

Рублев», «Жираф», 

«Заблудившийся трамвай», «Из 

логова змиева», «Капитаны», 

«Мои читатели», «Носорог», 

«Пьяный дервиш», 

«Пятистопные ямбы», «Слово», 
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«Слоненок», «У камина», 

«Шестое чувство», «Я и вы» 

В.В. Маяковский* 

В.В. Хлебников 

Стихотворения «Бобэоби 

пелись губы…», «Заклятие 

смехом», «Когда умирают кони 

– дышат…», «Кузнечик», «Мне 

мало надо», «Мы желаем 

звездам тыкать…», «О 

достоевскиймо бегущей 

тучи…», «Сегодня снова я 

пойду…», «Там, где жили 

свиристели…», «Усадьба 

ночью, чингисхань…». 

М.И. Цветаева* 

С.А. Есенин* 

В.В. Набоков* 

И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, 

В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, 

Н.С. Гумилев, Н.А. Клюев, И. 

Северянин, Ф.К. Сологуб, 

В.В. Хлебников, 

В.Ф. Ходасевич 

А.А. Ахматова 

Поэма «Реквием» 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Вечером», «Все 

расхищено, предано, 

продано…», «Когда в тоске 

самоубийства…», «Мне ни к 

чему одические рати…», 

«Мужество», «Муза» («Когда я 

ночью жду ее прихода…».) «Не с 

теми я, кто бросил землю…», 

Литература советского 

времени 

А.А. Ахматова 

 «Все мы бражники здесь, 

блудницы…», «Перед весной 

бывают дни такие…», «Родная 

земля», «Творчество», «Широк 

и желт вечерний свет…», «Я 

научилась просто, мудро 
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«Песня последней встречи», 

«Сероглазый король», «Сжала 

руки под темной вуалью…», 

«Смуглый отрок бродил по 

аллеям…» 

 

жить…». 

«Поэма без героя» 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

«Клен ты мой опавший…», «Не 

бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Нивы сжаты, 

рощи голы…», «Отговорила 

роща золотая…»,  «Мы теперь 

уходим понемногу…», «Русь 

советская», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Я 

обманывать себя не стану…». 

Роман в стихах «Анна 

Снегина». Поэмы: 

«Сорокоуст», «Черный 

человек» 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «Адище 

города», «Вам!», «Домой!», 

«Ода революции», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор 

с фининспектором о поэзии», 

«Уже второй должно быть ты 

легла…», «Юбилейное»  

Поэма: «Про это» 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь 

моя родная…», «Да! Теперь 

решено. Без возврата…», «До 

свиданья, друг мой, до 

свиданья!..», «Не жалею, не зову, 

не плачу…»,  «Песнь о собаке», 

«Письмо к женщине», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Я 

последний поэт деревни…» 

 

 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Левый марш», «Нате!», 

«Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче», 

«Лиличка!», «Послушайте!», 

«Сергею Есенину», «Письмо 

Татьяне Яковлевой», «Скрипка и 

немножко нервно»,  «Товарищу 

Нетте, пароходу и человеку», 

«Хорошее отношение к 

лошадям»  

Поэма «Облако в штанах», 



352 

 

«Первое вступление к поэме «Во 

весь голос» 

 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: «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» 

 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Айя-София», 

«За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Лишив 

меня морей, разбега и 

разлета…», «Нет, никогда 

ничей я не был 

современник…»,   «Сумерки 

свободы», «Я к губам подношу 

эту зелень…»   

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Август», 

«Давай ронять слова…», 

«Единственные дни», 

«Красавица моя, вся стать…», 

«Июль», «Любимая – жуть! 

Когда любит поэт…», «Любить 

иных – тяжелый крест…», 

«Никого не будет в доме…», 

«О, знал бы я, что так 

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…» 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…»,  «Мы 

живем под собою не чуя 

страны…»,  «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…», «Я 

не слыхал рассказов Оссиана…»,  

«Notre Dame» 

 

 

 

Б.Л. Пастернак 

 Стихотворения: «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Во 

всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Марбург», «Зимняя 

ночь», «Февраль. Достать чернил 

и плакать!..» 

Е.И. Замятин  

Роман «Мы» 
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бывает…», «Определение 

поэзии», «Поэзия», «Про эти 

стихи», «Сестра моя – жизнь и 

сегодня в разливе…», «Снег 

идет», «Столетье с лишним – не 

вчера…» 

Роман «Доктор Живаго» 

 

М.А. Булгаков 

Книга рассказов «Записки 

юного врача». Пьесы «Дни 

Турбиных», «Бег», «Кабала 

святош» («Мольер»), «Зойкина 

квартира» 

А.П. Платонов  

Рассказы и повести: «Река 

Потудань», «Сокровенный 

человек», «Мусорный ветер» 

М.А. Шолохов 

Роман «Поднятая целина». 

Книга рассказов «Донские 

рассказы» 

В.В. Набоков 

 Романы «Машенька», «Защита 

Лужина» 

М.М. Зощенко 

Рассказы: «Баня», «Жертва 

революции», «Нервные люди», 

«Качество продукции», 

«Аристократка», «Прелести 

культуры», «Тормоз 

Вестингауза», «Диктофон», 

«Обезьяний язык» 

И.Э. Бабель  

М.А. Булгаков 

Повесть «Собачье сердце» 

Романы «Белая гвардия», 

«Мастер и Маргарита» 

А.П. Платонов.  

Рассказы и повести: «В 

прекрасном и яростном мире», 

«Котлован», «Возвращение» 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон»  

 

 

В.В. Набоков 

Рассказы «Облако, озеро, 

башня», «Весна в Фиальте» 
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Книга рассказов «Конармия» 

А.А. Фадеев   

Романы «Разгром», «Молодая 

гвардия» 

И. Ильф, Е. Петров  

Романы «12 стульев», «Золотой 

теленок»  

Н.Р. Эрдман  

Пьеса «Самоубийца» 

А.Н. Островский  

Роман «Как закалялась сталь» 

А.И. Солженицын 

Повесть «Раковый корпус», 

статья «Жить не по лжи» 

В.Т. Шаламов 

Рассказы: «Сгущенное 

молоко», «Татарский мулла и 

чистый воздух», «Васька 

Денисов, похититель свиней», 

«Выходной день» 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Верую», «Крепкий 

мужик», «Сапожки», 

«Танцующий Шива» 

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…» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Один день 

Ивана Денисовича» 

А.И. Солженицын 

Рассказ «Матренин двор» 

Книга «Архипелаг ГУЛаг»  

В.Т. Шаламов 

 Рассказы: «На представку», 

«Серафим», «Красный крест», 

«Тифозный карантин», 

«Последний бой майора 

Пугачева» 
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А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «В тот день, 

когда окончилась война…», 

«Вся суть в одном-

единственном завете…», 

«Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем», 

«Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…» 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «1 января 1965 

года», «В деревне Бог живет не 

по углам…», «Воротишься на 

родину. Ну что ж…», «Осенний 

крик ястреба», 

«Рождественская звезда», «То 

не Муза воды набирает в 

рот…» «Я обнял эти плечи и 

взглянул…» 

Нобелевская лекция 

Н.М. Рубцов 

Стихотворения: «В горнице», 

«Видения на холме», «Звезда 

полей», «Зимняя песня», 

«Привет, Россия, родина 

моя!..», «Тихая моя родина!», 

«Русский огонек», «Стихи» 

 

Проза второй половины ХХ 

века 

Ф.А. Абрамов 

Роман «Братья и сестры» 

Ч.Т. Айтматов  

Повести «Пегий пес, бегущий 

И.А. Бродский 

Стихотворения: «Конец 

прекрасной эпохи», «На смерть 

Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни 

погоста…», «Рождественский 

романс», «Я входил вместо 

дикого зверя в клетку…» 

 

 

В.М. Шукшин 

Рассказы «Срезал», 

«Забуксовал», «Чудик» 
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краем моря», «Белый пароход», 

«Прощай, Гюльсары» 

В.П. Аксёнов 

Повести «Апельсины из 

Марокко», «Затоваренная 

бочкотара»  

В.П. Астафьев 

Роман «Царь-рыба». Повести: 

«Веселый солдат», «Пастух и 

пастушка» 

В.И. Белов 

Повесть «Привычное дело», 

книга «Лад» 

А.Г. Битов 

Книга очерков «Уроки 

Армении» 

В.В. Быков 

Повести: «Знак беды», 

«Обелиск», «Сотников» 

Б.Л. Васильев 

Повести: «А зори здесь тихие», 

«В списках не значился», 

«Завтра была война» 

Г.Н. Владимов 

Повесть «Верный Руслан», 

роман «Генерал и его армия» 

В.Н. Войнович 

«Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана 

Чонкина», «Москва 2042» 

В.С. Гроссман  

Роман «Жизнь и судьба»  

С.Д. Довлатов 

Книги «Зона», «Чемодан», 
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«Заповедник» 

Ю.О. Домбровский 

Роман «Факультет ненужных 

вещей» 

Ф.А. Искандер 

«Детство Чика», «Сандро из 

Чегема», «Кролики и удавы» 

Ю.П. Казаков 

Рассказ «Во сне ты горько 

плакал» 

В.Л. Кондратьев  

Повесть «Сашка» 

Е.И. Носов 

Повесть «Усвятские 

шлемоносцы» 

Б.Ш. Окуждава 

Повесть «Будь здоров, 

школяр!» 

В.Н. Некрасов 

Повесть «В окопах 

Сталинграда» 

В.Г. Распутин  

Рассказы и повести: «Деньги 

для Марии», «Живи и помни», 

«Прощание с Матерой». 

А.Д. Синявский 

Рассказ «Пхенц» 

А. и Б. Стругацкие  

Романы: «Трудно быть богом», 

«Улитка на склоне» 

Ю.В. Трифонов 

Повесть «Обмен» 

В.Ф. Тендряков  

Рассказы: «Пара гнедых», 
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«Хлеб для собаки» 

Г.Н. Щербакова  

Повесть «Вам и не снилось» 

 

Драматургия второй  

половины ХХ века: 

А.Н. Арбузов  

Пьеса «Жестокие игры» 

А.В. Вампилов 

Пьесы «Старший сын», 

«Утиная охота» 

А.М. Володин 

Пьеса «Назначение» 

В.С. Розов  

Пьеса «Гнездо глухаря»  

М.М. Рощин  

Пьеса «Валентин и Валентина» 

 

Поэзия второй половины XX 

века 

Б.А. Ахмадулина 

А.А. Вознесенский 

В.С. Высоцкий 

Е.А. Евтушенко 

Ю.П. Кузнецов 

А.С. Кушнер 

Ю.Д. Левитанский 

Л.Н. Мартынов 

Вс.Н. Некрасов 

Б.Ш. Окуджава 

Д.С. Самойлов 

Г.В. Сапгир 

Б.А. Слуцкий 

В.Н. Соколов 
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В.А. Солоухин 

А.А. Тарковский 

О.Г. Чухонцев 

  Современный литературный 

процесс  

Б.Акунин 

«Азазель»  

С. Алексиевич 

Книги «У войны не женское 

лицо», «Цинковые мальчики» 

Д.Л. Быков 

Стихотворения, рассказы, 

Лекции о русской литературе  

Э.Веркин  

Повесть «Облачный полк» 

Б.П. Екимов 

Повесть «Пиночет»  

А.В. Иванов 

Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» 

В.С. Маканин 

Рассказ «Кавказский пленный» 

В.О. Пелевин 

Рассказ «Затворник и 

Шестипалый», книга «Жизнь 

насекомых» 

М. Петросян  

Роман «Дом, в котором…» 

Л.С. Петрушевская 

«Новые робинзоны», «Свой 

круг», «Гигиена» 

З. Прилепин 

Роман «Санькя» 

В.А. Пьецух 
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«Шкаф» 

Д.И. Рубина 

Повести: «На солнечной 

стороне улицы», «Я и ты под 

персиковыми облаками» 

О.А. Славникова 

Рассказ «Сестры Черепановы» 

Роман «2017» 

Т.Н. Толстая 

Рассказы: «Поэт и муза», 

«Серафим», «На золотом 

крыльце сидели». 

Роман «Кысь» 

Л.Е. Улицкая 

Рассказы, повесть «Сонечка» 

Е.С. Чижова 

Роман «Крошки Цахес» 

  Мировая литература  

Г. Аполлинер 

Стихотворения 

О. Бальзак  

Романы «Гобсек», «Шагреневая 

кожа» 

Г. Белль  

Роман «Глазами клоуна» 

Ш. Бодлер 

Стихотворения 

Р. Брэдбери  

Роман «451 градус по 

Фаренгейту» 

П. Верлен 

Стихотворения 

Э. Верхарн 

Стихотворения 
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У. Голдинг  

Роман «Повелитель мух» 

Ч. Диккенс 

«Лавка древностей», 

«Рождественская история» 

Г. Ибсен  

Пьеса «Нора» 

А. Камю 

Повесть «Посторонний» 

Ф. Кафка  

Рассказ «Превращение» 

Х. Ли  

Роман «Убить пересмешника» 

Г.Г. Маркес 

Роман «Сто лет одиночества» 

М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» 

Г. де Мопассан 

«Милый друг» 

У.С. Моэм 

Роман «Театр» 

Д. Оруэлл  

Роман «1984» 

Э.М. Ремарк  

Романы «На западном фронте 

без перемен», «Три товарища» 

А. Рембо 

Стихотворения 

P.M. Рильке 

Стихотворения 

Д. Селлинджер  

Роман «Над пропастью во ржи» 

У. Старк 

Повести: «Чудаки и зануды», 
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«Пусть танцуют белые 

медведи» 

Ф. Стендаль 

Роман «Пармская обитель» 

Г. Уэллс 

Роман «Машина времени» 

Г. Флобер 

Роман «Мадам Бовари»  

О. Хаксли  

Роман  «О дивный новый мир»,   

Э. Хемингуэй  

Повесть  «Старик и море», 

роман «Прощай, оружие» 

А. Франк 

Книга «Дневник Анны Франк» 

Б. Шоу  

Пьеса «Пигмалион» 

У. Эко 

Роман «Имя Розы» 

Т.С. Элиот 

Стихотворения  

  Родная (региональная) 

литература 

Данный раздел списка 

определяется школой в 

соответствии с ее региональной 

принадлежностью  

 

Литература народов России 

Г. Айги, Р. Гамзатов, 

М. Джалиль, М. Карим, 

Д.  Кугультинов, К. Кулиев, 

Ю. Рытхэу, Г. Тукай, 

К. Хетагуров, Ю. Шесталов  
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(предлагаемый список 

произведений является 

примерным и может 

варьироваться в разных 

субъектах Российской 

Федерации) 

 

1. Проблемно-тематические блоки 

Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и человек-

деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», становление личности: детство, 

отрочество, первая любовь; судьба человека; конфликт долга и чести; личность и мир, 

личность и Высшие начала). 

Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и родственные 

отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; любовь и доверие в жизни 

человека, их ценность; поколения, традиции, культура повседневности). 

Личность – общество – государство (влияние социальной среды на личность 

человека; человек и государственная система; гражданственность и патриотизм; интересы 

личности, интересы большинства/меньшинства и интересы государства; законы морали и 

государственные законы; жизнь и идеология). 

Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы освоения и 

покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и духовность; современная 

цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

Личность – история – современность (время природное и историческое; роль 

личности в истории; вечное и исторически обусловленное в жизни человека и в культуре; 

свобода человека в условиях абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в 

проектах будущего). 

2. Историко- и теоретико-литературные блоки 

Литература реализма (природное и социальное в человеке; объективная истина и 

субъективная правда; проблема идеала, социального обустройства и нравственного 

самосовершенствования человека в литературе реализма). 

Литература модернизма – классическая и неклассическая, «высокого 

модернизма» и авангардизма, отечественная и зарубежная (проблема традиции и новизны 

в искусстве; Серебряный век русской культуры: символизм, акмеизм, футуризм, 

неореализм, их представители). 



364 

 

Литература советского времени (литература советская, русского зарубежья, 

неподцензурная – представители; проблема свободы творчества и миссии писателя; 

литература отечественная, в том числе родная (региональная), и зарубежная, переводы). 

Современный литературный процесс (литература жанровая и нежанровая; 

современные литературные институции – писательские объединения, литературные 

премии, литературные издания и ресурсы; литературные события и заметные авторы 

последних лет). 

Литература и другие виды искусства (судьба художника в литературе и тема 

творчества в литературе, литература и театр, кино, живопись, музыка и др.; интерпретация 

литературного произведения). 

Для формирования рабочей программы углубленного изучения предмета 

«Литература» список тематических блоков может быть расширен за счет дополнительных 

историко-литературных или теоретико-литературных блоков или за счет углубления и 

более детального рассмотрения предлагаемых.  

Составитель рабочей программы может выбрать любой другой принцип 

организации учебного материала в модуле, так как основополагающим условием является 

достижение заявленных в Примерной основной образовательной программе результатов. 

Родная литература (русская) 

Цели изучения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

по уровням образования 

Основное общее образование Среднее общее образование 

«Формирование потребности в 

качественном чтении, культуры 

читательского восприятия и понимания 

литературных текстов» регионального 

содержания. 

«Формирование культуры читательского 

восприятия и достижение читательской 

самостоятельности обучающихся, 

основанных на навыках анализа и 

интерпретации литературных текстов» 

регионального содержания 

 

При этом на уровне 10 – 11 классов происходит «завершение формирования 

соответствующего возрастному и образовательному уровню обучающихся отношения к 

чтению художественной литературы как к деятельности, имеющей личностную и 

социальную ценность, как к средству самопознания и саморазвития», что обусловливается 

стратегической целью предмета, также заявленной в соответствующей примерной 

программе 



365 

 

Исходя из этого, в целевых установках изучения учебного предмета «Родная 

литература (русская)» на уровне среднего общего образования определяются культура 

читательского восприятия, читательская самостоятельность, отношение к чтению как 

личностной ценности, а ведущими видами деятельности – анализ и интерпретация 

литературных текстов.  

Содержание  программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» 

базируется на традиционном для Архангельской области региональном содержании по 

учебному предмету «Литература» для 10  класса.. В основе содержания учебного 

предмета «Родная литература (русская)» – чтение, текстуальное изучение и интерпретация 

художественных произведений литературы Севера. 

10  класс 

Е. Замятин. Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в 

главном герое произведения. 

С. Есенин. Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и 

картины северной природы. 

Ю. Казаков. Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность 

своему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества 

писателя. 

Ф. Абрамов. Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и фрагменты 

по выбору учителя). Изображение северной русской деревни; проблема распада семейных 

связей и утраты нравственных начал в жизни человека. 

В. Белов. Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного 

народного быта. 

В. Тендряков. Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и 

ответственности. История нравственного перерождения человека. 

В. Личутин. Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, 

жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

Е. Богданов. Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного 

понимания искусства. Привязанность человека к своей земле. 

Е. Евтушенко на Севере. Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», 

«Катер связи». Развитие мотива неумолимого движения времени. 

Н. Жернаков. Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; 

«Поморские повести». Произведения по выбору учителя и обучающихся. Суровая жизнь 

хлебопашцев, рыбаков с их нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, 

фронтовые будни северян. 



366 

 

B. Пикуль. Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа 

— подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр документальной трагедии. 

Из поэзии Севера. Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. 

Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. 

Точность словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. Стихотворения 

«Простые звуки родины моей», «Родина», «Храни огонь родного очага...» Отношение 

человека к своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», 

«Прощальная песня», «У размытой дороги» и другие произведения по выбору учителя и 

обучающихся. Изображение мира деревенской жизни. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Штрихи к 

портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств 

художественной выразительности. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. 

Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В. Чубар. Обзор. 

 

 

Иностранный язык 

Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного школьного образования. Специфика иностранного языка как 

учебного предмета заключается в его интегративном характере, а также в том, что он 

выступает и как цель, и как средство обучения. Изучение иностранного языка на базовом 

уровне среднего (полного) общего образования обеспечивает достижение следующих 

целей: 

– дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

– развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» на базовом уровне направлено 

на достижение обучающимися порогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС СОО, 
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достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в устной и 

письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 

Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

Аудирование 

Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 
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восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 

Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 

Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 

Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  
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Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 

Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
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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. 

История 

Место учебного предмета «История»  

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве 

учебного предмета в 10–11-х классах.  

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное 

содержание «Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс 

«История России до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и 

вступительным испытаниям в вузы. 

 

Общая характеристика  программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 
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позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.  

Основными задачами реализации  программы учебного предмета «История» 

(базовый уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Российского исторического общества базовыми принципами 

школьного исторического образования являются:  

– идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

– рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  
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– ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

– воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе базируется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 

совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

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 
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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. 
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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. 

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. 
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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 
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в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация 

советско-югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-

космическое соперничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет 

человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение 

советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

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 
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«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.  

История России 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 
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разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец 

российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного 

правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – 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 
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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. 
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Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

«черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, 

в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных 

механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная 

политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. 

Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду.  
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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 
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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 
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организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941–1945 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 

г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины 

поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства 

страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон 

советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 
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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. 

Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в 

фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино 

военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол 

митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте.  
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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. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. 

Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 
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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 
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г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. 

Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. 

Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и 

интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат 

и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение 

целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические 

полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые 

советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой 

системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в 

социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и 

инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и 

программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады 

коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные программы. 

Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: мировой 

тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового 

международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
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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 
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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. 
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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 
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настроения россиян в условиях реформ. Общественные настроения в зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализме и демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность профсоюзов. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. 

Решение проблем социально незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в 

бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России 

суверенным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семерке». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 

расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор 

российской внешней 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 



394 

 

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. 

История. Россия до 1914 г.  

От Древней Руси к Российскому государству 
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Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. 

Интерпретации и фальсификации истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. 

Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и 

зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. 

Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
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международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли 

в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 
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Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная 

рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. 

Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской 

династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и 

экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 
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всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха 

Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в 

XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 
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После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и 

торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. 

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское 

военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. 

Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для 

составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика 

Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной 

науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, 

С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 
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вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект 

М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход 

русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. 

Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 
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Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя 

(В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические 

экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 

Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 

национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. 

Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и 

следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые 

промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного 

движения после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, 

радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». 

Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение 

труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  
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Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис 

самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание 

роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). 

Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в 

международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). 

Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства 

(П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость 

преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 
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(Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. 

«Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществознание» знакомит обучающихся с основами жизни 

общества, с комплексом социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Учебный предмет «Обществознание» является интегративным, 

включает достижения различных наук (философии, экономики, социологии, политологии, 

социальной психологии, правоведения, философии), что позволяет представить знания о 

человеке и обществе не односторонне с позиции какой-либо одной науки, а комплексно. 

Данный подход способствует формированию у обучающихся целостной научной картины 

мира. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» на базовом уровне среднего 

общего образования обеспечивает преемственность по отношению к содержанию 

учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования путем 

углубленного изучения ранее изученных объектов, раскрытия ряда вопросов на более 

высоком теоретическом уровне, введения нового содержания, расширения понятийного 

аппарата, что позволит овладеть относительно завершенной системой знаний, умений и 
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представлений в области наук о природе, обществе и человеке, сформировать 

компетентности, позволяющие выпускникам осуществлять типичные социальные роли в 

современном мире. 

Задачами реализации  программы учебного предмета «Обществознания» на уровне 

среднего общего образования являются: 

– формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, 

экологической культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, 

способности к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

– формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

– формирование представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– формирование представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

– овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с 

учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

– формирование навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

для базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала, не задает последовательности изучения 

материала, распределения его по классам, не определяет количество часов на изучение 

учебного предмета.  

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 
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народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, 

агенты (институты) социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и 

деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни 

научного познания. Способы и методы научного познания. Особенности социального 

познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Основные 

направления развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 

людей в условиях информационного общества. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция. 

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, 

факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок 

совершенной и несовершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Рыночные отношения в современной экономике. 

Фирма в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования 

бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. 

Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 
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роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-

кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные 

макроэкономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая 

экономика. Международная специализация, международное разделение труда, 

международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тенденции экономического развития России. 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся 

поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, 

ее формы и каналы в современном обществе. Этнические общности. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Современная 

демографическая ситуация в Российской Федерации. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический 

режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. 

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 
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систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации в 

политической жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического процесса в России. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники 

права. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации.  Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская 

обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые 

правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы 

предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. Понятие и предмет международного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 

ключевые задачи: 
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– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. Внутри этого уровня выделяются две различные программы: 

компенсирующая базовая и основная базовая.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 
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математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе 

с тем они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 

формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий.  

Базовый уровень 

Компенсирующая базовая программа 

Алгебра и начала математического анализа 

Натуральные числа, запись, разрядные слагаемые, арифметические действия. Числа 

и десятичная система счисления. Натуральные числа, делимость, признаки делимости на 

2, 3, 4, 5, 9, 10. Разложение числа на множители. Остатки. Решение арифметических задач 

практического содержания.  

Целые числа. Модуль числа и его свойства.  

Части и доли. Дроби и действия с дробями. Округление, приближение. Решение 

практических задач на прикидку и оценку.  

Проценты. Решение задач практического содержания на части и проценты. Степень 

с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Стандартный вид числа.  

Алгебраические выражения. Значение алгебраического выражения.  

Квадратный корень. Изображение числа на числовой прямой. Приближенное 

значение иррациональных чисел.  

Понятие многочлена. Разложение многочлена на множители, Уравнение, корень 

уравнения. Линейные, квадратные уравнения и системы линейных уравнений.  

Решение простейших задач на движение, совместную работу, проценты. Числовые 

неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Числовые промежутки. Объединение и пересечение промежутков.  
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Зависимость величин, функция, аргумент и значение, основные свойства функций. 

График функции. Линейная функция. Ее график. Угловой коэффициент прямой.  

Квадратичная функция. График и свойства квадратичной функции. график 

функции y x . График функции 
k

y
x

 .  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность (возрастание или 

убывание) на числовом промежутке. Наибольшее и наименьшее значение функции. 

Периодические функции и наименьший период.  

Градусная мера угла. Тригонометрическая окружность. Определение синуса, 

косинуса, тангенса произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество. 

Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. 

Графики тригонометрических функций cos , sin , tgy x y x y x   . 

Решение простейших тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрической окружности.  

Понятие степени с действительным показателем. Простейшие показательные 

уравнения и неравенства. Показательная функция и ее график.  

Логарифм числа, основные свойства логарифма. Десятичный логарифм. 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее 

график.  

Понятие степенной функции и ее график. Простейшие иррациональные уравнения.  

Касательная к графику функции. Понятие производной функции в точке как 

тангенс угла наклона касательной. Геометрический и физический смысл производной. 

Производные многочленов.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций 

на точки экстремума с помощью производной. Наглядная интерпретация.  

Понятие первообразной функции. Физический смысл первообразной. Понятие об 

интеграле как площади под графиком функции. 

Геометрия 

Фигуры на плоскости и в пространстве. Длина и площадь. Периметры и площади 

фигур.  

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Треугольники. Виды треугольников: остроугольные, тупоугольные, 

прямоугольные. Катет против угла в 30 градусов. Внешний угол треугольника.  

Биссектриса, медиана и высота треугольника. Равенство треугольников. 

Решение задач на клетчатой бумаге.  
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Равнобедренный треугольник, равносторонний треугольник. Свойства 

равнобедренного треугольника.  

Соотношения между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Тригонометрические функции углов в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Применение теорем синусов и косинусов.  

Четырехугольники: параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция и их 

свойства. Средняя линия треугольника и трапеции.  

Выпуклые и невыпуклые фигуры. Периметр многоугольника. Правильный 

многоугольник.  

Углы на плоскости и в пространстве. Вертикальные и смежные углы.  

Сумма внутренних углов треугольника и четырехугольника.  

Соотношения в квадрате и равностороннем треугольнике.  

Диагонали многоугольника.  

Подобные треугольники в простейших случаях.  

Формулы площади прямоугольника, треугольника, ромба, трапеции. 

Окружность и круг. Радиус и диаметр. Длина окружности и площадь круга. Число 

. Вписанный угол, в частности угол, опирающийся на диаметр. Касательная к 

окружности и ее свойство.  

Куб. Соотношения в кубе.  

Тетраэдр, правильный тетраэдр.  

Правильная пирамида и призма. Прямая призма.  

Изображение некоторых многогранников на плоскости. 

Прямоугольный параллелепипед. Теорема Пифагора в пространстве.  

Задачи на вычисление расстояний в пространстве с помощью теоремы Пифагора.  

Развертка прямоугольного параллелепипеда.  

Конус, цилиндр, шар и сфера.  

Проекции фигур на плоскость. Изображение цилиндра, конуса и сферы на 

плоскости.  

Понятие об объемах тел. Использование для решения задач на нахождение 

геометрических величин формул объема призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, шара.  

Понятие о подобии на плоскости и в пространстве. Отношение площадей и 

объемов подобных фигур. 

Вероятность и статистика. Логика и комбинаторика 

Логика. Верные и неверные утверждения. Следствие. Контрпример.  

Множество. Перебор вариантов.  
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Таблицы. Столбчатые и круговые диаграммы.  

Числовые наборы. Среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. Примеры изменчивых величин.  

Частота и вероятность события. Случайный выбор. Вычисление вероятностей 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями.  

Независимые события. Формула сложения вероятностей.  

Примеры случайных величин. Равномерное распределение. Примеры нормального 

распределения в природе. Понятие о законе больших чисел. 

Основная базовая программа  

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

свойств степеней и корней, многочленов, преобразований многочленов и дробно-

рациональных выражений. 

Решение задач с использованием градусной меры угла. Модуль числа и его 

свойства. 

Решение задач на движение и совместную работу с помощью линейных и 

квадратных уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, с применением изображения числовых 

промежутков. 

Решение задач с использованием числовых функций и их графиков. Использование 

свойств и графиков линейных и квадратичных функций, обратной пропорциональности и 

функции y x . Графическое решение уравнений и неравенств. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из 

него. Значения тригонометрических функций для углов 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270. (

0, , , ,
6 4 3 2

   
 рад). Формулы сложения тригонометрических функций, формулы 

приведения, формулы двойного аргумента..  

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значение функции. Периодические функции. Четность и нечетность функций. 

Сложные функции. 

Тригонометрические функции cos , sin , tgy x y x y x   . Функция ctgy x . 

Свойства и графики тригонометрических функций. 
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Арккосинус, арксинус, арктангенс числа. Арккотангенс числа. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений.  

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие 

показательные уравнения и неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. 

Логарифм числа, свойства логарифма. Десятичный логарифм. Число е. 

Натуральный логарифм. Преобразование логарифмических выражений. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения.  

Метод интервалов для решения неравенств.  

Преобразования графиков функций: сдвиг вдоль координатных осей, растяжение и 

сжатие, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения 

уравнений и неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы 

показательных, логарифмических неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. Геометрический и 

физический смысл производной. Производные элементарных функций. Правила 

дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и минимума). 

Исследование элементарных функций на точки экстремума, наибольшее и наименьшее 

значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла. 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 
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соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур 

на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве.  

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.  

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.  

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.  

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.  

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач.  

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на 

число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным 
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векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение векторов при 

решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Вероятность и статистика. Работа с данными 

Повторение. Решение задач на табличное и графическое представление данных. 

Использование свойств и характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и 

наименьшего значения, размаха, дисперсии. Решение задач на определение частоты и 

вероятности событий. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Решение задач с применением комбинаторики. Решение задач 

на вычисление вероятностей независимых событий, применение формулы сложения 

вероятностей. Решение задач с применением диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, 

формулы Бернулли.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности.  

Дискретные случайные величины и распределения. Независимые случайные 

величины. Распределение суммы и произведения независимых случайных величин.  

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы случайных величин. Геометрическое распределение. 

Биномиальное распределение и его свойства. 

Непрерывные случайные величины. Понятие о плотности вероятности. 

Равномерное распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Понятие о нормальном распределении. Параметры нормального распределения. 

Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, 

рост человека). 

Неравенство Чебышева. Теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции.  

Химия 

В системе естественно-научного образования химия как учебный предмет занимает 

важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, 

химической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков здорового и 
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безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 

экологической культуры, формировании собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников.  

Успешность изучения учебного предмета связана с овладением основными 

понятиями химии, научными фактами, законами, теориями, применением полученных 

знаний при решении практических задач. 

Изучение химии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового 

курса и включает расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний; умение применять полученные 

знания для решения практических и учебно-исследовательских задач в измененной, 

нестандартной ситуации; умение систематизировать и обобщать полученные знания. 

Изучение предмета на углубленном уровне позволяет сформировать у обучающихся 

умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной 

с получением, применением и переработкой веществ. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами областей 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Химия» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала. 

Углубленный уровень 

Основы органической химии 

Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической 

химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. Взаимосвязь 

неорганических и органических веществ. 

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. Международная номенклатура и принципы образования 

названий органических соединений. 
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Классификация и особенности органических реакций. Реакционные центры. 

Первоначальные понятия о типах и механизмах органических реакций. Гомолитический и 

гетеролитический разрыв ковалентной химической связи. Свободнорадикальный и 

ионный механизмы реакции. Понятие о нуклеофиле и электрофиле. 

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета. 

Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое 

разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом 

синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции 

свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в 

природе и применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов. 

Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета, 

межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Специфика свойств циклоалканов 

с малым размером цикла. Реакции присоединения и радикального замещения. 

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-

гибридизация орбиталей атомов углерода. - и -связи. Гомологический ряд и общая 

формула алкенов. Номенклатура алкенов. Изомерия алкенов: углеродного скелета, 

положения кратной связи, пространственная (цис-транс-изомерия), межклассовая. 

Физические свойства алкенов. Реакции электрофильного присоединения как способ 

получения функциональных производных углеводородов. Правило Марковникова, его 

электронное обоснование. Реакции окисления и полимеризации. Полиэтилен как 

крупнотоннажный продукт химического производства. Промышленные и лабораторные 

способы получения алкенов. Правило Зайцева. Применение алкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов по взаимному расположению кратных 

связей в молекуле. Особенности электронного и пространственного строения 

сопряженных алкадиенов. Общая формула алкадиенов. Номенклатура и изомерия 

алкадиенов. Физические свойства алкадиенов. Химические свойства алкадиенов: реакции 

присоединения (гидрирование, галогенирование), горения и полимеризации. Вклад 

С.В. Лебедева в получение синтетического каучука. Вулканизация каучука. Резина. 

Многообразие видов синтетических каучуков, их свойства и применение. Получение 

алкадиенов. 
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Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-

гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алкинов. 

Номенклатура. Изомерия: углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая. 

Физические свойства алкинов. Химические свойства алкинов: реакции присоединения как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Реакции замещения. Горение 

ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. 

Получение ацетилена пиролизом метана и карбидным методом. Применение ацетилена. 

Арены. История открытия бензола. Современные представления об электронном 

и пространственном строении бензола. Изомерия и номенклатура гомологов бензола. 

Общая формула аренов. Физические свойства бензола. Химические свойства бензола: 

реакции электрофильного замещения (нитрование, галогенирование) как способ 

получения химических средств защиты растений; присоединения (гидрирование, 

галогенирование) как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. 

Получение бензола. Особенности химических свойств толуола. Взаимное влияние атомов 

в молекуле толуола. Ориентационные эффекты заместителей. Применение гомологов 

бензола. 

Спирты. Классификация, номенклатура спиртов. Гомологический ряд и общая 

формула предельных одноатомных спиртов. Изомерия. Физические свойства предельных 

одноатомных спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства: взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, внутри- и межмолекулярная дегидратация. Реакция горения: спирты как 

топливо. Получение этанола: реакция брожения глюкозы, гидратация этилена. 

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. 

Физические свойства фенола. Химические свойства (реакции с натрием, гидроксидом 

натрия, бромом). Получение фенола. Применение фенола. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов и кетонов. Строение предельных 

альдегидов. Электронное и пространственное строение карбонильной группы. 

Гомологический ряд, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. 

Физические свойства предельных альдегидов. Химические свойства предельных 
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альдегидов: гидрирование; качественные реакции на карбонильную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для 

обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Получение 

предельных альдегидов: окисление спиртов, гидратация ацетилена (реакция Кучерова). 

Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. Ацетон как 

представитель кетонов. Строение молекулы ацетона. Особенности реакции окисления 

ацетона. Применение ацетона. 

Карбоновые кислоты. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. 

Строение предельных одноосновных карбоновых кислот. Электронное и 

пространственное строение карбоксильной группы. Гомологический ряд и общая формула 

предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства предельных одноосновных 

карбоновых кислот (реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями) 

как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция этерификации и ее 

обратимость. Влияние заместителей в углеводородном радикале на силу карбоновых 

кислот. Особенности химических свойств муравьиной кислоты. Получение предельных 

одноосновных карбоновых кислот: окисление алканов, алкенов, первичных спиртов, 

альдегидов. Важнейшие представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная и 

бензойная. Высшие предельные и непредельные карбоновые кислоты. Оптическая 

изомерия. Асимметрический атом углерода. Применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры и жиры. Строение и номенклатура сложных эфиров. 

Межклассовая изомерия с карбоновыми кислотами. Способы получения сложных эфиров. 

Обратимость реакции этерификации. Применение сложных эфиров в пищевой и 

парфюмерной промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших 

карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав. Физические свойства 

жиров. Химические свойства жиров: гидрирование, окисление. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Применение жиров. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла.  

Углеводы. Классификация углеводов. Физические свойства и нахождение 

углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: 

ацилирование, алкилирование, спиртовое и молочнокислое брожение. Экспериментальные 

доказательства наличия альдегидной и спиртовых групп в глюкозе. Получение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Важнейшие дисахариды 

(сахароза, лактоза, мальтоза), их строение и физические свойства. Гидролиз сахарозы, 

лактозы, мальтозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 
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свойства крахмала (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение 

для обнаружения крахмала в продуктах питания).  Химические свойства целлюлозы: 

гидролиз, образование сложных эфиров. Применение и биологическая роль углеводов. 

Окисление углеводов – источник энергии живых организмов. Понятие об искусственных 

волокнах на примере ацетатного волокна.  

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами 

органических соединений. 

Амины. Первичные, вторичные, третичные амины. Классификация аминов по типу 

углеводородного радикала и числу аминогрупп в молекуле. Электронное и 

пространственное строение предельных аминов. Физические свойства аминов. Амины как 

органические основания: реакции с водой, кислотами. Реакция горения. Анилин как 

представитель ароматических аминов. Строение анилина. Причины ослабления основных 

свойств анилина в сравнении с аминами предельного ряда. Химические свойства анилина: 

взаимодействие с кислотами, бромной водой, окисление. Получение аминов 

алкилированием аммиака и восстановлением нитропроизводных углеводородов. Реакция 

Зинина. Применение аминов в фармацевтической промышленности. Анилин как сырье для 

производства анилиновых красителей. Синтезы на основе анилина. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Строение аминокислот. 

Гомологический ряд предельных аминокислот. Изомерия предельных аминокислот. 

Физические свойства предельных аминокислот. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Синтез пептидов. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот. Белки как природные биополимеры. 

Состав и строение белков. Основные аминокислоты, образующие белки. Химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на белки. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. Достижения в 

изучении строения и синтеза белков. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиррол и пиридин: электронное 

строение, ароматический характер, различие в проявлении основных свойств. 

Нуклеиновые кислоты: состав и строение. Строение нуклеотидов. Состав нуклеиновых 

кислот (ДНК, РНК). Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов. 

Высокомолекулярные соединения. Основные понятия высокомолекулярных 

соединений: мономер, полимер, структурное звено, степень полимеризации. 

Классификация полимеров. Основные способы получения высокомолекулярных 

соединений: реакции полимеризации и поликонденсации. Строение и структура 

полимеров. Зависимость свойств полимеров от строения молекул. Термопластичные и 
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термореактивные полимеры. Проводящие органические полимеры. Композитные 

материалы. Перспективы использования композитных материалов. Классификация 

волокон. Синтетические волокна. Полиэфирные и полиамидные волокна, их строение, 

свойства. Практическое использование волокон. Синтетические пленки: изоляция для 

проводов, мембраны для опреснения воды, защитные пленки для автомобилей, пластыри, 

хирургические повязки. Новые технологии дальнейшего совершенствования полимерных 

материалов. 

Теоретические основы химии 

Строение вещества. Современная модель строения атома. Дуализм электрона. 

Квантовые числа. Распределение электронов по энергетическим уровням в соответствии с 

принципом наименьшей энергии, правилом Хунда и принципом Паули. Особенности 

строения энергетических уровней атомов d-элементов. Электронная конфигурация атома. 

Классификация химических элементов (s-, p-, d-элементы). Основное и возбужденные 

состояния атомов. Валентные электроны. 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. 

Мировоззренческое и научное значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Прогнозы Д.И. Менделеева. Открытие новых химических элементов. 

Электронная природа химической связи. Электроотрицательность. Ковалентная 

связь, ее разновидности и механизмы образования (обменный и донорно-акцепторный). 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные 

взаимодействия.  

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Причины многообразия веществ. Современные представления 

о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Жидкие кристаллы. 

Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее 

зависимость от различных факторов: природы реагирующих веществ, концентрации 

реагирующих веществ, температуры (правило Вант-Гоффа), площади реакционной 

поверхности, наличия катализатора. Энергия активации. Активированный комплекс. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из 

него. Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. Обратимость 

реакций. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 
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различных факторов: концентрации реагентов или продуктов реакции, давления, 

температуры. Роль смещения равновесия в технологических процессах. 

Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Титр раствора и 

титрование. 

Реакции в растворах электролитов. Качественные реакции на ионы в растворе. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение 

воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз солей. Значение гидролиза в 

биологических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности. 

Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах 

и жизнедеятельности организмов. Окислительно-восстановительный потенциал среды. 

Диаграмма Пурбэ. Поведение веществ в средах с разным значением pH. Методы 

электронного и электронно-ионного баланса. Гальванический элемент. Химические 

источники тока. Стандартный водородный электрод. Стандартный электродный 

потенциал системы. Ряд стандартных электродных потенциалов. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Электролиз растворов и расплавов солей. 

Практическое применение электролиза для получения щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты металлов от 

коррозии.  

Основы неорганической химии 

Общая характеристика элементов IА–IIIA-групп. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Распознавание катионов натрия и калия. Соли натрия, калия, кальция и магния, их 

значение в природе и жизни человека. Жесткость воды и способы ее устранения. 

Комплексные соединения алюминия. Алюмосиликаты. 

Металлы IB–VIIB-групп (медь, цинк, хром, марганец). Особенности строения 

атомов. Общие физические и химические свойства. Получение и применение. Оксиды и 

гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления элемента. 

Важнейшие соли. Окислительные свойства солей хрома и марганца в высшей степени 

окисления. Комплексные соединения хрома. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Свойства, получение и применение 

угля. Синтез-газ как основа современной промышленности. Активированный уголь как 

адсорбент. Наноструктуры. Мировые достижения в области создания наноматериалов. 

Электронное строение молекулы угарного газа. Получение и применение угарного газа. 

Биологическое действие угарного газа. Карбиды кальция, алюминия и железа. Карбонаты 
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и гидрокарбонаты. Круговорот углерода в живой и неживой природе. Качественная 

реакция на карбонат-ион. Физические и химические свойства кремния. Силаны и 

силициды. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты и их соли. Силикатные минералы – 

основа земной коры. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Нитриды. Качественная реакция на 

ион аммония. Азотная кислота как окислитель. Нитраты, их физические и химические 

свойства, применение. Свойства, получение и применение фосфора. Фосфин. Фосфорные 

и полифосфорные кислоты. Биологическая роль фосфатов. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особые свойства 

концентрированной серной кислоты. Качественные реакции на сульфид-, сульфит-, и 

сульфат-ионы. 

Общая характеристика элементов VIIА-группы. Особенности химии фтора. 

Галогеноводороды и их получение. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Качественные реакции на галогенид-ионы. Кислородсодержащие соединения хлора. 

Применение галогенов и их важнейших соединений. 

Благородные газы. Применение благородных газов. 

Закономерности в изменении свойств простых веществ, водородных соединений, 

высших оксидов и гидроксидов. 

Идентификация неорганических веществ и ионов. 

Химия и жизнь 

Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск 

информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Химический 

анализ, синтез, моделирование химических процессов и явлений как методы научного 

познания. Математическое моделирование пространственного строения молекул 

органических веществ. Современные физико-химические методы установления состава и 

структуры веществ. 

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 медицине. Разработка лекарств. Химические сенсоры. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Репелленты, 

инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила безопасной работы с 

едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой химии.  
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Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства 

защиты растений. 

Химия в промышленности. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты). 

Промышленная органическая химия. Сырье для органической промышленности. 

Проблема отходов и побочных продуктов. Наиболее крупнотоннажные производства 

органических соединений. Черная и цветная металлургия. Стекло и силикатная 

промышленность. 

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. 

Примерные темы практических работ (на выбор учителя): 

Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах. 

Конструирование шаростержневых моделей молекул органических веществ. 

Распознавание пластмасс и волокон. 

Получение искусственного шелка. 

Решение экспериментальных задач на получение органических веществ. 
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Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ. 

Идентификация неорганических соединений. 

Получение, собирание и распознавание газов. 

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

неорганических соединений». 

Решение экспериментальных задач по теме «Генетическая связь между классами 

органических соединений». 

Получение этилена и изучение его свойств. 

Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств. 

Гидролиз жиров. 

Изготовление мыла ручной работы. 

Химия косметических средств. 

Исследование свойств белков. 

Основы пищевой химии. 

Исследование пищевых добавок. 

Свойства одноатомных и многоатомных спиртов. 

Химические свойства альдегидов. 

Синтез сложного эфира. 

Гидролиз углеводов. 

Устранение временной жесткости воды. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. 

Исследование влияния различных факторов на скорость химической реакции. 

Определение концентрации раствора аскорбиновой кислоты методом титрования. 

Биология 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного 

для человека и окружающей среды образа жизни; экологического сознания; ценностного 

отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии 

создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных и информационных компетенций. 
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Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач. 

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. Изучение биологии на 

углубленном уровне ориентировано на: подготовку к последующему профессиональному 

образованию; развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем предусматривается базовым уровнем, овладения основами биологии и 

методами изучения органического мира. На базовом  уровне  изучение предмета 

«Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов, освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами областей естественных, математических и 

гуманитарных наук. 

Программа учебного предмета «Биология» составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала.  

Базовый уровень 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии.  

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их 

значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и 

органоиды клетки, их функции.  

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация 

наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние 

наркогенных веществ на процессы в клетке. 
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Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. Соматические 

и половые клетки.  

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, гомеостаз.  

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений 

и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование.  

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутагены, их влияние на здоровье человека.  

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика.  

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле.  

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов.  
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Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор 

учителя): 

Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

Техника микроскопирования. 

Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

Изучение движения цитоплазмы. 

Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

Выделение ДНК. 

Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или 

каталазы). 

Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных как доказательство их родства. 

Составление элементарных схем скрещивания. 

Решение генетических задач. 

Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 
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Составление и анализ родословных человека. 

Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Описание фенотипа. 

Сравнение видов по морфологическому критерию. 

Описание приспособленности организма и ее относительного характера. 

Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

Методы измерения факторов среды обитания. 

Изучение экологических адаптаций человека. 

Составление пищевых цепей. 

Изучение и описание экосистем своей местности. 

Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Оценка антропогенных изменений в природе. 

Физическая культура 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета направлено на приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной 

основе практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 

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. 
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Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 

Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 
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технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 
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Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное 

оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 
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«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
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этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 
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возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

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 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 
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Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

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. 

Астрономия 

Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, 

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, 

знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс астрономии призван 

способствовать формированию современной научной картины мира, раскрывая развитие 

представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и 

сложного пути познания человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Особую роль при 

изучении астрономии должно сыграть использование знаний, полученных 

обучающимися по другим естественнонаучным предметам, в первую очередь по физике. 

Данная программа реализуется с помощью разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Программа предусматривает такую систему организации учебного процесса, основу 

которой являет собой современный урок с использованием интернет технологий, 

развивающего обучения, проблемного обучения, обучение развитию критического 

мышления, личностно -ориентированного обучения.  
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Программа направлена на создание оптимальных условий обучения, исключение 

психотравмирующих факторов, сохранение психосоматического 

здоровья обучающихся, развитие положительной мотивации к освоению 

программы, развитие индивидуальности каждого ребёнка. 

Базовый уровень 

Содержание курса астрономии 

Предмет астрономии. 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. 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. 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. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. 

Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, 

космические лучи и Гравитационные волны как источник информации о природе и 

свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. 

Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. 

Закон Стефана-Больцмана. 

Звѐзды. 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 
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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. Состав и структура Галактики. Звездные 

скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам по выбору 

Рабочая программа по русскому языку (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета (10 класс) 

Учебно-тематический план к рабочей программе  

№ п/п Перечень разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Вспомним изученное 10 

3 Введение в науку о языке. Общие сведения о 

языке. 

40 

4 Русский язык  - один из богатейших языков мира. 45 

5 Повторение изученного. 

 

6 

  102 из них: 

РР – 17 ч., 

КР  – 5, 

ИЗЛ. – 1, 

СОЧ. – 8, Т . 

– 2. 

 

10 класс (102 ч.) 

 

1. Введение (1 ч.) 
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     Роль языка в жизни общества. Специфика курса русского языка в старших классах. 

 

2. Вспомним изученное (10 ч.) 

     Основные единицы языка. Основные разделы науки о языке: фонетика, морфемика, 

словообразование, лексикология, фразеология, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация. 

3. Введение в науку о языке. (40 ч.) 

Общие сведения о языке (15ч.) 

     Функции языка. 

Значение языка. Язык — орудие мышления. Язык — средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. Русский язык как средство 

межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. Славянские 

языки. Русистика на современном этапе. 

Состав современного русского языка.(1 ч.) 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст (13 ч.) 

Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность предложений. 

Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: лексический 

повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и параллельная связи 

частей текста. 

Типы речи (9 ч.) 

Повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных типов речи в 

одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от темы, цели, 

типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Формы речи (2 ч.) 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 
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4. Русский язык  - один из богатейших языков мира (45 ч.)  

 

Литературный язык и его нормы (10 ч.) 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

Стили литературного языка -  разговорный и книжные (11 ч.) 

Научный, деловой, публицистический, художественный стили. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Синонимика русского языка (6 ч.) 

Лексические, морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники 

пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи (4 ч.) 

Содержательность речи, соблюдение норм русского литературного языка, точность 

словоупотребления, ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (5 ч.) 

Предшественники А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — создатель современного русского 

литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (9 ч.) 

Словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

 

5. Повторение изученного (6 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
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 по русскому языку 10 класс 

№ п/п Тема урока. Кол-во часов 

1. Введение (1 ч.) 

1.1 Роль языка в жизни общества. Разделы науки о языке. 1 

2. Вспомним изученное (10 ч. ) 

2.1 Комплексный анализ текста В. Сухомлинского. 1 

2.2 Вспомним изученное. Фонетика. Графика. 1 

2.3 Вспомним изученное. Морфемика и 

словообразование. 

1 

2.4 Вспомним изученное. Морфология. Самостоятельные 

части речи. 

1 

2.5 Вспомним изученное. Служебные части речи. 1 

2.6 - 7 Вспомним изученное. Синтаксис словосочетания  и 

простого предложения. 

2 

2.8 Вспомним изученное. Синтаксис сложного 

предложения. 

1 

2.9 Вспомним изученное. Предложения с прямой речью. 1 

2.10 Контрольная работа по теме «Вспомним изученное».. 1 

3. Введение в науку о языке (40 ч.) 

 

Общие сведения о языке (16 ч.) 

3.1 Функции языка. 1 

3.2 РР Способы выражения проблемы в тексте. 1 

3.3 Повторим  орфографию. Правописание гласных в 

корне. 

1 

3.4 Язык, речь и слово. 1 

3.5 - 6 Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 2 

3.7 Повторим  синтаксис и пунктуацию. 1 

3.8 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. 

1 

3.9 Русский язык как национальный язык русского 

народа. 

1 
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3.10 Русский язык как средство межнационального 

общения в Российской Федерации. 

1 

3.11 Русский язык среди других языков мира.  1 

3.12 Русистика на современном этапе. 1 

3.13 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

3.14 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

3.15 РР Анализ сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 1 

3.16 Состав современного русского языка. 

 

1 

Текст (13 ч.) 

3.17 Текст. Понятие о тексте. 1 

3.18 Повторим орфографию. Слитное, дефисное и 

раздельное написание слов. 

1 

3.19 Способы выражения темы. Заглавие. 1 

3.20 Способы выражения темы. Начало и конец текста. 1 

3.21 РР Изложение (упр. 68). 1 

3.22 Ключевые слова. 1 

3.23 Синтаксис текста. Предложение в составе текста. 1 

3.24 Количество и характер предложений в тексте. 1 

3.25 Способы связи предложений в тексте. 1 

3.26 РР Эссе с использованием параллельного и цепного 

способов связи предложений. 

1 

3.27 Средства связи частей текста. 1 

3.28 Повторим орфографию.  Правописание  Н и НН  в 

суффиксах причастий и прилагательных. 

1 

3.29 РР Сочинение в формате ЕГЭ. 1 

Типы речи (9 ч.) 

3.30 Повествование. 1 

3.31 РР  Сочинение-повествование (упр.89). 1 



443 

 

3.32 Описание. 1 

3.33 РР  Сочинение-описание (упр.98 или 103). 1 

3.34 Комплексный анализ фрагмента текста К. 

Паустовского «Золотая роза». 

1 

3.35 Рассуждение. 1 

3.36 Особенности текстов-рассуждений в художественной 

речи. 

1 

3.37 РР  Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

3.38 РР Написание сочинения-рассуждения в формате 

ЕГЭ. 

1 

Устная и письменная формы речи (2 ч.) 

3.39 Специфика  устной и письменной форм речи. 1 

3.40 Контрольная работа по разделу «Введение в науку о 

языке». 

1 

4. Русский язык  - один из богатейших языков 

мира (47 ч.) 

Русский литературный язык и его нормы (10 ч.) 

4.1 - 2 Литературный язык и его нормы. Орфоэпические 

нормы. 

2 

4.3 - 4 Лексические нормы. 2 

4.5 - 6 Морфологические нормы. 2 

4.7 - 8 Синтаксические нормы. 2 

4.9 Контрольная работа по теме «Русский литературный 

язык и его нормы». 

1 

4.10 Повторим орфографию  орфографии. Правописание 

приставок. 

1 

Стили русского литературного языка (11 ч.) 

4.11 Стили литературного языка. Понятие о стиле. 

Разговорный стиль. 

1 

4.12 Научный стиль. 1 

4.13 Деловой стиль. 1 
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4.14 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

4.15 РР Анализ сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 1 

4.16 Публицистический стиль. 1 

4.17 РР  Репортаж как речевой жанр. 1 

4.18 – 19 Художественный стиль. 2 

4.20 Повторим орфографию. Правописание суффиксов и 

окончаний глаголов и причастий. 

1 

4.21 Контрольная работа по теме «Стили русского 

литературного языка». 

1 

Синонимика русского языка (6 ч.) 

4.22 Синонимика русского языка. Лексические синонимы. 1 

4.23 Морфемные синонимы. 1 

4.24 Морфологические синонимы. 1 

4.25 Контрольное тестирование в формате ЕГЭ. 1 

4.26 Синтаксические синонимы. 1 

4.27 Повторим орфографию. Правописание частиц не и 

ни. 

1 

Культура речи (4 ч.) 

4.28 Культура речи. Качества хорошей речи. 1 

4.29 Речевой этикет. 1 

4.30 РР Контрольное сочинение-рассуждение. 1 

4.31 Повторим орфографию. Правописание гласных после 

шипящих. 

1 

Роль А. С. Пушкина в истории русского литературного языка (5 ч.) 

4.32 Предшественники А. С. Пушкина. 1 

5.33 34 А. С. Пушкин – создатель русского литературного 

языка. 

2 

4.35 РР Лингвистический анализ стихотворного текста. 1 

4.36 Контрольное тестирование в формате ОГЭ. 1 

Источники расширения словарного состава современного русского языка (9 ч.)  

4.37 Словообразование. 1 
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4.38 Появление у слов новых лексических значений. 1 

4.39 Лексика пассивного словарного фонда. 

Использование историзмов и архаизмов. 

1 

4.40 Комплексный анализ текста (фрагмент сказа 

«Левша»). 

1 

4.41 Термины науки. Религиозная лексика. 1 

4.42 Диалектизмы. Профессионализмы. Жаргонизмы. 1 

4.43 Заимствования. 1 

4.44 РР Создание текста на тему «Моё хобби». 1 

4.45 Промежуточная аттестация. 1 

6. Повторение изученного (6 ч.) 

5.1 Повторение. Фонетика и морфемика. 1 

5.2 Повторение. Морфология. 1 

5.3 Повторение. Орфография. 1 

5.4 Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1 

5.5 Контрольная работа «Повторение изученного в 10 

классе». 

1 

5.6 Анализ контрольной работы. 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

узнать и понять 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

получат возможность научиться 

          -  анализировать языковые единицы; осуществлять различные виды анализа слов, 

словосочетаний и предложений, текстов разных типов речи; 

           - анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

            - использовать различные приёмы редактирования текстов; 

       - выполнять лингвистический анализ текстов разных стилей и жанров; 

             - проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты в 

речевой практике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Содержание учебного предмета (11 класс) 

Учебно-тематический план к рабочей программе  

№ п/п Перечень разделов, тем Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 Принципы русского правописания 12 

3 Повторение изученного 65 

4 Обобщающее повторение орфографии и 

пунктуации 

24 

  102 из них: 

РР – 10 ч., 

КР – 1, КД – 

3, СОЧ. – 5, 

Т . – 5. 

 

11 класс (102 ч.) 

1. Введение (1) 

Основные единицы русского языка и разделы лингвистики. 

2. Принципы русского правописания (12 ч) 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии.  

Дифференцирующие и другие написания. 
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Структурный (формальный) и семантический (смысловой) принципы пунктуации.  

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

       3.  Повторение изученного (65 ч) 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 

дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи.  

       4.    Обобщающее повторение орфографии и пунктуации   (24 ч)                    

 

 

 

Тематическое планирование учебного  материала 

 по русскому языку 11 класс 

№ п/п 

 

Тема урока Количество 

часов 

1. Введение.  (1ч) 

1.1 

 

Вводный урок. Основные единицы русского языка и 

разделы лингвистики. 

1 

2. Принципы русского правописания (10 + 2РР) 

       2.1 – 2 Принципы орфографии. 2 

2.3 - 4 Принципы пунктуации. 2 

2.4 Авторские знаки. 1 

2.5- 6 Контрольная работа в формате ЕГЭ. 2 

2.7 Анализ контрольной работы. 1 

2.8 Тренинг по  пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

1 

2.9 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных членах с обобщающим словом. 

1 

2.10 

 

РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате  

ЕГЭ.  

1 
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2.11 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

3. Повторение изученного (65 ч) 

Фонетика. Графика. Орфография (5 ч) 

3.1 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

3.2 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

3.3 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

3.4 Тестирование. Фонетика. Графика. Орфография. 1 

3.5 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных определениях. 

1 

Морфемика и словообразование (5 ч) 

3.6 Повторение. Морфемика и словообразование. 1 

3.7 Повторение. Морфемика и словообразование. 1 

3.8 Повторение. Морфемика и словообразование. 1 

3.9 Тестирование. Морфемика и словообразование. 1 

3.10 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. 

1 

Лексикология, фразеология, этимология (6 ч + 2РР) 

3.11 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология. 1 

3.12 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология. 1 

3.13 Повторение. Лексикология, фразеология, этимология. 1 

3.14 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

3.15 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

3.16 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные согласованные определения. 

1 

3.17 Тестирование. Лексикология, фразеология, этимология. 1 

3.18 Тренинг по пунктуации. Обособленные и 

необособленные приложения. Обособленные 

дополнения. 

1 

Морфология (7 ч) 

3.19 Повторение. Морфология. 1 

3.20 Повторение. Морфология. 1 

3.21 Повторение. Морфология. 1 
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3.22 Повторение. Морфология. 1 

3.23 Тренинг по пунктуации. Обособленные обстоятельства. 1 

3.24 Контрольный диктант по теме «Морфология». 1 

3.25 Анализ контрольного диктанта. 1 

Синтаксис и пунктуация (36 + 4ч) 

3.26 

 

Повторение. Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

Виды связи между словами и предложениями. 

1 

3.27 Словосочетание. 1 

3.28 Предложение. 1 

3.29 Простое предложение. Смысловой центр предложения. 1 

3.30 

 

РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

3.31 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

3.32 

 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

сравнительных конструкциях. 

1 

3.33 Главные и второстепенные члены предложения. 1 

3.34 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обособлении уточняющих и пояснительных членов 

предложения. 

1 

3.35 Многозначные члены предложения. 1 

3.36 Односоставные предложения. 1 

3.37 Односоставные предложения. 1 

3.38 Полные и неполные предложения. 1 

3.39 

 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при вводных 

и вставных компонентах. 

1 

3.40 

 

Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

1 

3.41 Осложнённое предложение. Предложение с 

однородными членами. 

1 

3.42 Обособленные определения и приложения. 1 

3.43 Обособленные обстоятельства. 1 

3.44 Предложения с вводными и вставными единицами. 1 

3.45 Предложения с обращениями. 1 
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3.46 

 

Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при 

обращениях. 

1 

3.47 Синтаксический разбор простого предложения. 1 

3.48 Контрольный диктант по теме «Синтаксис простого 

предложения». 

1 

3.49 Анализ контрольного диктанта. 1 

3.50 Сложное предложение. Сложносочиненное 

предложение. 

1 

3.51 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. 

1 

3.52 Сложное предложение. Сложноподчиненное 

предложение. 

1 

3.53 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. 

1 

3.54 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. 

1 

3.55 РР Подготовка к сочинению-рассуждению в формате 

ЕГЭ. 

1 

3.56 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 1 

3.57 Сложные бессоюзные предложения. 1 

3.58 Сложные бессоюзные предложения. 1 

3.59 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания в сложном 

бессоюзном предложении. 

1 

3.60 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 

3.61 Контрольный диктант по теме «Синтаксис сложного 

предложения». 

1 

3.62 Анализ контрольного диктанта. 1 

3.63 Предложения с чужой речью. 1 

3.64 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при прямой 

речи. 

1 

3.65 Тренинг по пунктуации. Знаки препинания при цитатах. 1 

4. Обобщающее повторение орфографии и пунктуации (22 ч + 2 РР) 

4.1 Повторение орфографии. Правописание корней. 1 
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4.2 Правописание корней. 1 

4.3 Правописание приставок. 1 

4.4 Правописание приставок. 1 

4.5 Правописание Ъ и Ь. 1 

4.6 Правописание суффиксов. 1 

4.7 Правописание суффиксов. 1 

4.8 Правописание окончаний. 1 

4.9 Правописание окончаний. 1 

4.10 Правописание гласных после шипящих. 1 

4.11 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1 

4.12 Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 1 

4.13 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

4.14 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

4.15 Промежуточная аттестация. 1 

4.16 Правописание омонимичных форм разных частей речи. 1 

4.17 - 18 Тестирование в формате ЕГЭ. 2 

4.19 - 20 РР Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ. 2 

4.21 Анализ сочинений. 1 

4.22 Обобщающее повторение пунктуации. 1 

4.23 Обобщающее повторение пунктуации. 1 

4.24 Итоговый урок. 1 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

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); 
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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; 
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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. 

 

Рабочая программа по литературе (базовый уровень) 

 

Содержание учебного предмета (10 класс) 

Учебно-тематический план к рабочей программе  

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1. Введение.  2 

2. Из литературы первой половины 19 века (20 часов) 

 А.С. Пушкин. Лирика. Поэма 

«Медный всадник». 

8 

 М.Ю. Лермонтов. Лирика. Поэма 

«Демон». 

6 

 Н.В. Гоголь. Повести «Невский 

проспект», «Нос». 

6 

3. Из литературы второй половины 19 века (114часов) 
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 Литература и журналистика 60-

90-х годов 19 века. 

1 

 Творчество А.Н. Островского. 11 

 Творчество И.А. Гончарова. 9 

 Творчество И.С. Тургенева. 11 

 Роман Н.Г. Чернышевского «Что 

делать?» 

2 

 Творчество Н.А. Некрасова. 16 

 Лирика Ф.И. Тютчева. 4 

 Лирика А. А. Фета. 5 

 Творчество Н.С. Лескова. 5 

 Творчество М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

5 

 Лирика А.К. Толстого. 4 

 Творчество Л.Н. Толстого. 22 

 Творчество Ф.М. Достоевского. 13 

 Творчество А.П. Чехова. 6 

  136 

 

10  КЛАСС (136 ч) 

 

ВВЕДЕНИЕ (2 ч.). 

Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. 

Индивидуальный стиль. Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной 

борьбы. Биографический, исторический и литературный контекст творчества автора. 

 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века (20 ч.) 

А.С. ПУШКИН (8 ч.) 

Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло 

дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и 

др. по выбору, поэма «Медный всадник». 
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Основные темы и мотивы пушкинской лирики. Пушкин о назначении поэта и поэзии. 

Конфликт между интересами личности и государства в поэме «Медный всадник».    

      Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 ч.) 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...  » и др. по выбору. 

Поэма «Демон». 

Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого поэтического 

дара в лермонтовской поэзии.  

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Романтический 

колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

     Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. Балакирев, А. 

Рубинштейн и др.)                                                             

Н.В. ГОГОЛЬ (6 ч.) 

Повести: «Невский проспект», «Нос». 

 «Ах, Невский…Всемогущий Невский» («Петербургские повести»). Сравнительная 

характеристика Пискарева и Пирогова (по повести «Невский проспект»). Чин или Человек 

(по повести «Нос»). 

     Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Из  литературы  первой  половины  XIX  века (114 ч.) 

Литература и журналистика 60-90-х годов 19 века (1 ч.). 
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Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский 

вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия  

между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их 

отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические тенденции 

в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие 

реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского 

и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской 

жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад 

русской литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой 

культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (11 ч.) 

Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

«Колумб Замоскворечья» (слово об  А.Н. Островском). Нравственные проблемы в 

комедии А.Н. Островского «Свои люди – сочтёмся!». Идейно-художественное 

своеобразие  драмы Н.А. Островского «Гроза». Город  Калинов и его обитатели. Быт и 

нравы «темного царства». Молодое поколение в драме  «Гроза». Сила и слабость 

характера Катерины. 

Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». «Гроза» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

      Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н. Островский и русский театр; сценические интерпретации 

пьес А.Н. Островского. 

 

И.А. ГОНЧАРОВ (9 ч.) 

Роман «Обломов». 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие романа «Обломов». Образ 

Обломова 

Понятие «обломовщина». Обломов и   Штольц (сравнительная характеристика). Женские 

образы в романе. Художественное мастерство романа. Роман «Обломов» в русской 

критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 



458 

 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; Онегин 

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько дней из 

жизни И.И. Обломова» (реж. Н. Михалков). 

И.С. ТУРГЕНЕВ (11 ч.) 

Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по 

выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь 

русского человека как центральная тема цикла. 

Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и её 

отражение в романе Взаимоотношения Базарова с Кирсановыми. Базаров и Одинцова. 

Базаров и его родители. Нигилизм и его последствия. Базаров перед лицом смерти. 

Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое 

(статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Гимн вечной жизни «Стихи в прозе» И. С. Тургенева Художественная выразительность, 

лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение русского на-

ционального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

     Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и группа «Современника»; литературные 

реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты в 

романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ (2 ч.) 

Роман «Что делать? » (обзор). 

Злободневное и вечное в романе «Что делать?». 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 
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Н.А. НЕКРАСОВ (16 ч.) 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен незлобивый 

поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. по 

выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Н.А. Некрасов-поэт «мести и печали». Основные темы и идеи лирики Некрасова. Жанр,  

композиция, фольклорные мотивы в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Душа народа 

русского… Народ в споре о счастье. Идейный смысл рассказов о грешниках. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно-композиционное звучание. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

       Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. 

Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. Иванова, И. 

Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Ф.И. ТЮТЧЕВ (4 ч.) 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа... », «Silentium!, «Цицерон», «Умом Россию 

не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно 

мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

Основные темы и идеи лирики. Лирика природы. Философская лирика. Любовная лирика.  

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и 

др.). 

А.А. ФЕТ (5 ч.) 

Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Заря прощается с 

землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежа-

ли...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать 

ладью живую...» и др. по выбору. 

«Стихи пленительные Фета» (А.Жемчужников). Русская природа в лирике. Философские 

мотивы поэзии. Тема любви и образ возлюбленной в лирике.  
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Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Сопоставительный анализ лирики Тютчева и Фета. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. Фета; А. 

Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ (5 ч.) 

Повесть «Очарованный странник». 

Художественный мир произведений  Н.С. Лескова. Одиссея Ивана Флягина в повести 

Н.С. Лескова «Очарованный странник». Автор и рассказчик в повести».  Загадка женской 

души в повести Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда». 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный ангел», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (5 ч.) 

Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

«Я писатель, в этом мое призвание». Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Народ и самодержавие в сказках. Народ и господствующие классы в сказках. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке в сказке «Премудрый 

пискарь».  Историческая основа сюжета и проблематики «Истории одного города».   

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки «Орел-

меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

      Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в повести 

Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

А.К. ТОЛСТОЙ (4 ч.) 

Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом 

взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет,..», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 
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Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого. Тема России в лирике. 

Красота природы и природа красоты в лирике А.К. Толстого. Образ поэта и тема 

вдохновения в лирике А.К. Толстого. Сатирические темы и мотивы в поэзии  А.К. 

Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические приемы в 

творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. Толстого; 

романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (22 ч.) 

Роман «Война и мир». 

По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой - человек, мыслитель, писатель. Правда» 

войны в « Севастопольских рассказах» Л.Н. Толстого. «Я старался писать историю 

народа». (Жанрово-тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). «Вечер 

Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в романе «Война и мир). Именины у 

Ростовых. Лысые Горы.. Изображение войны 1805-1807гг.  в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения. Поиск плодотворной общественной деятельности П. Безухова и 

А. Болконского. Быт поместного дворянства и своеобразие внутренней жизни героев. 

Война – «противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». 

Отечественная  война 1812 г.  Философия войны в романе. «Нет величия там,  где нет 

простоты, добра и правды» (Образы Кутузова и Наполеона). «Дубина народной войны 

поднялась…»(Картины партизанской войны в романе). «Мысль народная» в романе.. 

Решение главной мысли:   предназначении человека(т.2 и эпилог). В чем секрет обаяния 

Наташи Ростовой? Нравственные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Мысль 

семейная» в романе.     

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина».                                                                  

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.С. Тургенев; стихотворение М.Ю. Лермонтова 

«Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ Наполеона и тема «бона-

партизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; живописные 

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации 

к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов). 
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    Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ (13 ч.) 

Роман «Преступление и наказание». 

Художественный мир Ф.М. Достоевского. История создания  социально-

психологического романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга и средства 

воссоздания его в романе. Мир «униженных и оскорбленных» и бунт личности против 

жестоких законов социума. Теория  Раскольникова о праве сильной личности и идейные 

«двойники» героя. Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой.  Возрождение 

души Раскольникова. 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы».                                                               

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); герои-

«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского; 

сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. Достоевского (евангельские 

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. Любимова, К. 

Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

А.П. ЧЕХОВ (6 ч.) 

Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели  человеческой души в рассказах «Ионыч», 

«Палата №6». Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах.  Новаторство Чехова-

драматурга. История создания, особенности сюжетов и конфликта пьесы «Вишнёвый 

сад».  Новаторство Чехова-драматурга. История создания, особенности сюжетов и 

конфликта пьесы «Вишнёвый сад».   Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-

«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». 

Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького человека» в 

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» (постановки 

К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, А. Трушкина и др.). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета в 10 классе 

 

Обучающийся получит возможность узнать и понять: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX—XX веков; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    воспроизводить содержание литературного произведения; 

   анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно  читать изученные  произведения  (или   их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять 

её результаты в разных форматах; 
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         применять  

       приобретенные знания и умения в практической деятельности и современной жизни  

для самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 по литературе 10 класс 

 

 

№ п/п  тема урока Кол-во часов 

1. ВВЕДЕНИЕ (2 ч.) 

1.1 Введение. Своеобразие, роль и мировое значение русской 

литературы. 

1 

1.2 Особенности литературного процесса первой половины 

XIX века. 

1 

2. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (20ч.) 
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2.1 

А. С. Пушкин (8 ч.) 

Основные этапы творческой эволюции А. Пушкина. Тема 

свободы и власти в лирике поэта. Ода «Вольность». 

 

1 

2.2 – 3 Лирика А. Пушкина южного и михайловского периодов. 

Стихотворение «К морю». 

2 

2.4 Жребий русского поэта. Тема поэта и поэзии в 

стихотворениях А. Пушкина «Поэт», «Поэт и толпа», 

«Поэту». 

1 

2.5 - 6 

 

Столкновение личности с ходом истории в поэме А. 

Пушкина «Медный всадник». 

2 

2.7 

 

Образы Петра І и Евгения в поэме А. Пушкина «Медный 

всадник». Жанр произведения. 

1 

2.8 

 

Рр Классное контрольное сочинение по творчеству А. 

Пушкина. 

1 

 

2.9 

М. Ю. Лермонтов (6 ч.) 

Особенности поэтического мира М. Лермонтова. 

 

1 

2.10 - 11 Тема назначения поэта в лирике М. Лермонтова. 

Стихотворения «Пророк» и «Поэт». 

2 

2.12 Интимная лирика М. Лермонтова. Два лика любви в 

стихотворениях «К*» («Я не унижусь пред тобою…») и 

«Молитва». 

1 

2.13 - 14 Нравственно - философская проблематика поэмы М. 

Лермонтова «Демон». 

2 

 

2.15 

Н. В. Гоголь(6 ч.) 

Художественный мир Н. Гоголя. 

 

1 

2.16  Призрачная жизнь в петербургских декорациях. Повесть 

Н. Гоголя «Невский проспект». 

1 

2.17 Сравнительная характеристика Пискарева и Пирогова (по 

повести Н.В. Гоголя  «Невский проспект»). 

1 

2.18 Чин или Человек (по повести Н.В. Гоголя  «Нос»). 1 

2.19 Рр Классное контрольное сочинение по творчеству Н. 

Гоголя. 

1 

2.20 Контрольная работа по теме «Из литературы первой 

половины XIX века». 

1 
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3. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА (114ч.). 

3.1 Социально-политическая ситуация в России второй 

половины XIX века. Литература и журналистика 60–90-х 

гг. XIX века. 

1 

 

3.2 

А. Н. Островский (11 ч.) 

Жизненный и творческий путь А. Островского. 

 

1 

3.3 Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои 

люди — сочтёмся!». 

1 

3.4 История создания и идейно-художественное своеобразие  

драмы Н.А. Островского «Гроза». 

1 

3.5 Мир города Калинова в драме А. Островского «Гроза».  1 

3.6 Катерина и Кабаниха: два полюса нравственного 

противостояния в драме А. Островского «Гроза».  

1 

 

3.7 Трагедия Катерины в драме А. Островского «Гроза».  1 

3.8 Образ Катерины в критике. 1 

3.9 Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

драме А. Островского «Гроза». 

1 

3.10 - 11 Вн. чт. Идейно-художественное своеобразие пьесы А. 

Островского «Бесприданница». 

2 

3.12 Рр Классное контрольное сочинение по творчеству А. 

Островского. 

1 

 

3.13 

 

И. А. Гончаров (9 ч.) 

Судьба и личность. Идейно-художественное своеобразие 

романа «Обломов». 

 

1 

3.14 Образ главного героя романа «Обломов». 1 

3.15 Истоки и суть обломовщины в романе И. Гончарова 

«Обломов». 

1 

3.16 - 17 

 

Два вектора русской жизни в романе И. Гончарова 

«Обломов». Обломов и Штольц.  

2 

3.18 - 19 Женские образы в романе. Тема любви в произведении. 2 

3.20 Тестовые задания по роману И.А. Гончарова. 1 

3.21 Вн. чт. Роман «Обыкновенная история» (обзор). 1 

 И. С. Тургенев (11 ч.)  
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3.22  Жизненный и творческий путь И. С. Тургенева. 1 

3.23 Антикрепостническая направленность цикла «Записки 

охотника». 

1 

3.24 Творческая история и своеобразие романа «Отцы и дети». 

Общественная атмосфера и её отражение в романе. 

1 

3.25 Поколение «детей» в романе И. Тургенева «Отцы и дети». 1 

3.26  Поколение «отцов» в романе И. Тургенева «Отцы и дети». 1 

3.27 Идеологические споры «отцов» и «детей». 1 

3.28 - 29 Дружба и любовь в жизни героев романа И. Тургенева 

«Отцы и дети». 

2 

3.30 Споры вокруг романа И. Тургенева «Отцы и дети». 1 

3.31 Рр Классное контрольное сочинение по роману И. С. 

Тургенева «Отцы и дети». 

1 

3.32 Вн. чт. Стихотворения в прозе И. Тургенева. 1 

 

3.33 

Н. Г. Чернышевский (2 ч.) 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» 

романа «Что делать» (обзор). 

 

1 

3.34 Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте 

общего звучания произведения. 

1 

 

3.35 

Н. А. Некрасов (16 ч.) 

Жизнь и творчество Н. Некрасова. 

 

1 

3.36 –  37 Народные характеры и типы в лирике Н. Некрасова. 

Стихотворения «В дороге», «Огородник», «Тройка». 

2 

3.38 - 39 Тема «писатель и общество» в лирике Н. Некрасова. 

Стихотворения «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и 

гражданин», «Памяти Добролюбова». 

2 

3.40 - 41 История создания поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси 

жить хорошо». Проблематика, композиция произведения. 

2 

3.42 - 43 Многообразие крестьянских типов в поэме Н. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». 

2 

3.44 - 45 Женские образы поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить 

хорошо». 

2 

3.46 Идейный смысл рассказов о грешниках. 1 
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3.47 Образ Гриши Добросклонова и его идейно-

композиционное звучание в поэме Н. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо». 

1 

3.48 Фольклорные мотивы и образы в поэме Н. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Поэтика произведения. 

1 

3.49 Фольклорные мотивы и образы в поэме Н. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Поэтика произведения. 

1 

3.50 Рр Классное контрольное сочинение по творчеству Н. 

Некрасова. 

1 

 

3.51 

Ф. И. Тютчев (4 ч.) 

Жизнь и творчество Ф. Тютчева. 

1 

3.52 Мир природы в лирике Ф. Тютчева. Стихотворения «Не 

то, что мните вы, природа…», «Полдень», «Тени сизые 

смесились». 

1 

3.53 Философская лирика Ф. Тютчева. Проблематика 

стихотворений «Певучесть есть в морских волнах…», 

«Silentium!». 

1 

3.54 Интимная лирика Ф. Тютчева. Стихотворения «О, как 

убийственно мы любим…», «Накануне годовщины 4 

августа 1864 г.», «Я встретил вас — и всё былое…». 

1 

 

3.55 

А. А. Фет (5 ч.) 

Жизнь и творчество А. Фета 

 

1 

3.56 

 

Природа и человек в лирике А. Фета. Стихотворения 

«Заря прощается с землёю…», «Это утро, радость эта…», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы…». 

1 

3.57 Философские мотивы поэзии А.А.Фета. 1 

3.58 

 

Тема любви в лирике А. Фета. Стихотворения «Сияла 

ночь. Луной был полон сад…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Я пришёл к тебе с приветом…». 

1 

3.59 Рр Классное контрольное сочинение по лирике Ф. 

Тютчева и А. Фета. 

1 

 

3.60 

Н. С. Лесков (5 ч.) 

Художественный мир произведений  Н.С. Лескова. 

 

1 
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3.61 Одиссея Ивана Флягина в повести Н.С. Лескова 

«Очарованный странник». 

1 

 

3.62 Автор и рассказчик в повести «Очарованный странник». 1 

3.63 Вн. чт. Загадка женской души в повести Н.С. Лескова 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

1 

 

3.64 Рр Классное контрольное сочинение по творчеству Н.С. 

Лескова. 

1 

 

 

3.65 

М.Е. Салтыков-Щедрин (5 ч.) 

Очерк жизни и творчества М. Салтыкова-Щедрина. 

 

1 

3.66 «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный 

жанр в творчестве С-Щедрина. 

1 

 

3.67 Сказка «Дикий помещик» М. Салтыкова-Щедрина — 

беспощадная сатира на барство. 

1 

 

3.68 Философская сказка М. Салтыкова-Щедрина «Премудрый 

пискарь». Политический подтекст сказки. Гипербола и 

ирония в произведении. 

1 

 

3.69 Мир социальных отношений в сказке М. Салтыкова-

Щедрина «Медведь на воеводстве». 

1 

 

 

3.70 

А.К. Толстой (4 ч.) 

Жизнь и творчество А. Толстого. Жанрово-тематическое 

богатство лирики А.К. Толстого. 

 

1 

3.71 Интимная лирика поэта. Стихотворения «Средь шумного 

бала, случайно…», «Слеза дрожит в твоём ревнивом 

взоре…», Не верь мне, друг, когда, в избытке горя…». 

1 

 

3.72 Мир природы в лирике А. Толстого. Стихотворения 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Когда 

природа вся трепещет и сияет…». 

1 

 

3.73 Вн. чт. Роман «Князь Серебряный» (обзор). 1 

 

 

3.74 

Л. Н. Толстой (22 ч.) 

По страницам великой жизни. Л.Н. Толстой - человек, 

мыслитель, писатель. 

 

1 

 

3.75 Вн. чт. «Правда» войны в « Севастопольских рассказах» 

Л.Н. Толстого. 

1 
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3.76 «Я старался писать историю народа». (Жанрово-

тематическое своеобразие романа-эпопеи «Война и мир»). 

1 

 

3.77 - 78 «Вечер Анны Павловны был пущен…»(«Высший свет» в 

романе «Война и мир). 

2 

 

3.79 - 80 Именины у Ростовых. Лысые Горы. 2 

 

3.81 - 82 Изображение войны 1805-1807 гг.  в романе. 

Шенграбенское и Аустерлицкое сражения. 

2 

 

3.83 Жизненный путь героя романа Л. Толстого «Война и 

мир» Андрея Болконского. 

1 

 

3.84 Духовные искания героя романа Л. Толстого «Война и 

мир» Пьера Безухова. 

1 

 

3.85 Война – «противное человеческому разуму и всей 

человеческой природе событие». Отечественная  война 

1812 г. Философия войны в романе. 

1 

 

 

3.86 «Нет величия там,  где нет простоты, добра и правды». 

(Образы Кутузова и Наполеона). 

1 

 

3.87 «Дубина народной войны поднялась…» (Картины 

партизанской войны в романе). 

1 

 

3.88 Бородинское сражение — кульминация романа Л. 

Толстого «Война и мир». 

1 

3.89 «Мысль народная» в романе Л. Толстого «Война и мир». 

Образ Платона Каратаева. 

1 

3.90 - 91 Образы Наташи Ростовой и Марьи Болконской в романе. 2 

3.92 «Мысль семейная» в романе. 1 

3.93 Принципы изображения действительности в романе Л. 

Толстого «Война и мир». Смысл заглавия произведения. 

1 

3.94 - 95 Рр Классное контрольное сочинение по роману-эпопее Л. 

Толстого «Война и мир». 

2 

 

3. 96 

Ф. М. Достоевский (13 ч.) 

Жизненный и творческий путь Ф. Достоевского. 

 

1 

3.97 История создания  социально-психологического романа 

«Преступление и наказание». Жанр, композиция. 

1 

3.98 Образ Петербурга и средства воссоздания его в романе. 1 
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3.99 Мир «униженных и оскорбленных» в романе Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

1 

3.100-101 Образ Раскольникова и тема «гордого человека» в романе 

Ф. Достоевского «Преступление и наказание». 

2 

 

3.102-103 Теория  Раскольникова о праве сильной личности и 

идейные «двойники» героя. 

2 

3.104 Семья Мармеладовых. «Правда»  Сони Мармеладовой. 1 

3.105 Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. 

Возрождение души Раскольникова. 

1 

3.106 Смысл эпилога романа Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание». Новаторство писателя в изображении 

человека. Символика фамилий героев. 

1 

3.107 Рр Классное контрольное сочинение по роману Ф. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

1 

3.108 Промежуточная аттестация. 1 

 

3.109 

А. П. Чехов (6 ч.) 

Тайна личности А.П. Чехова. Тема гибели  человеческой 

души в рассказах «Ионыч», «Палата №6». 

 

1 

3.110 

 

Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах. 

Рассказ А. Чехова «Крыжовник»: соотношение великого и 

малого в жизни человека. 

1 

3.111 Новаторство Чехова-драматурга. История создания, 

особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишнёвый сад». 

1 

3.112 

 

3.113 

Система образов пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». 

 

Жанровое своеобразие пьесы А. Чехова «Вишнёвый сад». 

Символическое значение образа вишнёвого сада. 

1 

 

1 

 

3.114 Контрольная работа по теме «Из литературы второй 

половины XIX века». 

1 

 

Содержание учебного предмета (11 класс) 

Учебно-тематический план к рабочей программе  

 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество 
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часов 

1. Введение (2 ч) 2 

   2. Из литературы начала 20 века (43 ч) 

 И. А. Бунин. 5 

 М. Горький. 7 

 А. И. Куприн. 5 

 Л. Н. Андреев. 3 

 Серебряный век русской поэзии. Символизм 

и поэты-символисты. Поэзия В. Брюсова и К. 

Бальмонта. 

3 

 А. А. Блок. 7 

 И. Ф. Анненский. 1 

  «Преодолевшие символизм» (новые 

направления в русской поэзии). 

2 

 Н.С. Гумилев.  2 

 А. А. Ахматова. 4 

 М. Цветаева. 3 

 А. Аверченко. «Сатирикон». 1 

     3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

(22 ч) 

 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. 

2 

 А. Фадеев. 2 

 Е. Замятин. 3 

 В. В. Маяковский.  7 

 С. А. Есенин. 8 

     4.  Литературный процесс 30-40-х годов (25 ч) 

 Литературный процесс 30-40-х годов. 2 

 А. Н. Толстой. 1 

 М. Шолохов. 8 

 М. А. Булгаков. 8 

 Б. Л. Пастернак. 3 

 А. Платонов. 3 

    5. Литература периода Великой Отечественной войны (10 ч) 
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 Лирика периода Великой Отечественной 

войны. 

2 

 Проза и публицистика Великой 

Отечественной войны. 

2 

 А. Т. Твардовский. 4 

 Н. А. Заболоцкий. 2 

    6. Литературный процесс 50 – 80-х годов (28 ч) 

 Литературный процесс 50 – 80-х годов. 10 

 В. М. Шукшин. 5 

 В. П. Астафьев. 2 

 В. Г. Распутин. 2 

 Ю. Трифонов. 1 

 А. Вампилов. 1 

 А. И. Солженицын. 5 

 Обзор творчества Е. Носова, В. Шаламова, В. 

Солоухина. 

1 

 Промежуточная аттестация. 1 

     7. Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов (6 ч) 

  136 

 

11  КЛАСС (136 ч) 

В в е д е н и е ( 2 )  

Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических 

коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций 

русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и 

эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего 

развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 

Реалистические традиции и модернистские искания в литературе  начала XX 

века  

«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на 

рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от 

апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Ре-

алистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения 
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русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 

Из литературы начала XX века (43) 

 

И.А. Бунин 

Стихотворения «Венер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос 

воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и лаконизм детали. 

  Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», 

«Чистый понедельник». 

Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» 

цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей 

красоты, пре одоления суетного в стихии вечности. Тема России, ее духовных тайн и 

нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о творчестве И.А. 

Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы СВ. 

Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Косцы», 

«Книга», «Чаша жизни». 

 

М. Горький 

 Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору.  Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и 

персонажей легенд.  

   Пьеса  «На дне». 

Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте 

как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в разрешении 

основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. Горького; М. 

Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о драматургии М. Горького 

(«Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические   интерпретации пьесы «На 
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дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Проводник», «Бывшие люди», повесть «Фома 

Гордеев». 

 

А. И. Куприн 

Повесть   «Олеся». Колорит повести. 

Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества («Поединок»). 

Трагизм нравственного противостояния героя и среды. Развенчание «правды» Назанского 

и Шурочки Ивановой. Символичность названия повести. 

Рассказ   «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви. Своеобразие 

«музыкальной» организации повествования. Роль детали в психологической обрисовке 

характеров и ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна «Олеся»; повесть 

«Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) Ьаг§о Арраззюпаго (к 

рассказу «Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «АПег!», «Гамбринус», 

«Штабс-капитан Рыбников». 

 

Л. Н. Андреев 

Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». 

«Бездны» человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе писателя. 

Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия. 

Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной 

детали. 

           Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 

Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л. Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки Л.Н. 

Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», «Ангелочек», 

«Стена». 
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« С е р е б р я н ы й   в е к »   р у с с к о й   п о э з и и  

Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе. 

Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

 

С и м в о л и з м   и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы  

Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К. 

Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэ-

тов-символистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3. 

Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С. 

Соловьев, Вяч. Иванов и др.). 

 

    В. Я. Брюсов 

Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал», «Грядущие 

гунны» и др. по выбору. 

В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной 

свободы» революции. 

 

К. Д. Бальмонт 

Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные 

травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность романтическим 

настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике 

поэта. Звучащий русский язык как «главный герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Ко всей теме « С и м в о л и з м  и  р у с с к и е  п о э т ы - с и м в о л и с т ы »  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; музыкальность стиха. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 

Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-Мусатов, М.А. 
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Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. Скрябин). 

 

А.А. Блок 

Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные 

храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге», 

«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по 

выбору. 

Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе 

«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое 

предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка 

Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

Поэма «Двенадцать». 

Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры 

апостолов новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ 

Христа и христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике А. Блока; 

творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. Анненков 

— первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном хоре...», 

«Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма «Соловьиный сад». 

 

П р е о д о л е в ш и е  с и м в о л и з м  

Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и 

футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). 

Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. 

Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство 

русской поэзии XX века. Взаимовлияние символизма и реализма. 

 

И.Ф. Анненский. Стихотворения «Среди миров»,  «Маки»,  «Старая шарманка», 

«Смычок и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. 

Поэзия И.Ф. Анненского как необходимое звено между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 
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«трилистника» в художественной системе поэта. Глубина лирического самоанализа и 

чуткость к «шуму повседневности» в поэзии И.Ф. Анненского. 

 

Н.С. Гумилев 

Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. 

Герой-маска в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая 

эмблема гумилевского неоромантизма.  Экзотический колорит   «лирического  эпоса» 

127Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности поэзии; 

пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки Н.С. 

Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 

Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне 

ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, 

мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой 

помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. 

Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества 

и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного 

времени. Поэма «Реквием». 

Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» 

темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их идейно-образная функция 

в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и Кецшет В.А. 

Моцарта. 
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Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», «Родная 

земля», «Поэма без героя». 

 

М.И. Цветаева 

Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто 

создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», 

«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог», 

«Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и др. по выбору. 

Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия 

М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, 

максимальное напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. 

Тема Родины, «собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой 

концепции   Цветаевой,   образно-стилистическое  своеобразие  ее поэзии. 

             Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; посвящение 

поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», «Стихи к Ахматовой», 

«Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи к Блоку», 

«Ученик». 

 

А . А в е р ч е н к о  и г р у п п а  ж у р н а л а  « С а т и р и к о н »  

Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши 

Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дорево-

люционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство 

писателя в выборе приемов комического. 

 

О к т я б р ь с к а я  р е в о л ю ц и я  и л и т е р а т у р н ы й  п р о ц е с с  20-х г о д о в ( 2 2 )  

 

Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 

публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис 

нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные 

мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый 



480 

 

год» Б. Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года 

(Пролеткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.). 

Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за 

границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 

Аверченко и др.). 

Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. 

Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И. Бабеля, «Донские рассказы» М. 

Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 

Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 

Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 

«единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и 

«Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский 

Стихотворения  «А вы могли бы?..»,   «Ночь»,   «Нате!», «Послушайте!»,  «Скрипка и 

немножко нервно...»,  «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о 

поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как «цивилизация 

одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее образное воплощение в 

лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в сатирических произведениях. 

Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике В.В. Маяковского. Новаторство 

поэта в области художественной формы. 

Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная 

основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-философской проблематикой 

эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и 

«быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая 

исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; поэтические 

неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл стихов М. 

Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на лирику В. Маяков-
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ского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-кубистов (К. 

Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый марш», 

«Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы «Люблю», «Хорошо!», 

пьесы «Клоп», «Баня». 

 

С.А. Есенин 

Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу 

божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая крапива...»,   «Собаке 

Качалова»,   «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь 

советская» и др. по выбору. 

        Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в 

ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов. 

Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное 

начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. 

                Поэмы  «Пугачев», «Анна Онегина». 

           Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме 

«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. 

Соотношение лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее 

нравственно-философская проблематика. Мотив сбережения молодости и души как 

главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. Есенина и В. 

Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный п р о ц е с с   30-х  — н а ч а л а  4 0 - х  г о д о в ( 2 5 )  

Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 
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Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева 

и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, 

Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. 

Катаева, «Люди из захолустья» А. Малышкина и др.). 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. 

Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 

Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 

 

О. Э. Мандельштам. Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь яркой…», «На 

розвальнях, уложенных соломой…», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих 

веков…» и др. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема 

в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву». 

Художественное мастерство. 

 

А.Н. Толстой 

Попытки художественно осмыслить личность царя-реформатора  в романе   «Петр 

Первый». 

Основные этапы становления исторической личности, черты национального характера в 

образе Петра. Образы сподвижников царя и противников петровских преобразований. 

Проблемы народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный образ 

эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. Ломоносова, А.С. 

Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» (труды Н. 

Устрялова, С. Соловьева и др.). 
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Для самостоятельного чтения: трилогия «Хождение по мукам». 

 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон». 

Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в романе. Изображение 

революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости 

семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в художественной системе 

романа. Сложность, противоречивость пути  «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие  «Тихого Дона». Исторически конкретное и вневременное в 

проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция истории в 

литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом Доне» 

(«мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте произведений о 

Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды В.  

Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. И. 

Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). Для самостоятельного 

чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково семя», «Родинка». 

 

М.А. Булгаков 

Романы     «Белая гвардия»,   «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как островок 

любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение политических 

временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, Лисович). Трагедия 

русской интеллигенции как основной пафос романа. 

«Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской проблематикой. 

Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-композиционной системе 

романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских» глав. Сатирическая 

«дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и творчества в 

проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 
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Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; традиции 

мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гёте, Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье сердце», 

пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад», 

«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», 

«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. 

Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность 

связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в фило-

софской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и 

эпохи в позднем творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики 

Б.Л. Пастернака. 

             Роман   «Доктор Живаго ». 

        Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л. Пастернака. Фигура 

Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе. Нравственные искания 

героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения 

Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; евангельская и 

шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. Маяковский. 

Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. Шопена в 

лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда разгуляется», 

поэма «Девятьсот пятый год». 

 

А.П. Платонов 

Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», «Фро», повести  «Сокровенный человек», 

«Котлован» — по выбору. 

Оригинальность, самобытность художественного мира А.П. Платонова. Тип 

платоновского героя — мечтателя, романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и 
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языка писателя, тема детства в прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» 

авторского героя с революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического 

финала повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. Замятина. 

Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный человек» — 

«Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества », «Старый механик 

», повесть «Джан ». 

 

Л и т е р а т у р а   п е р и о д а  В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы ( 1 0 )  

Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика 

времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина, 

Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий 

Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и 

русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В. 

Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др. 

 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится 

рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам 

дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини..я и др. по выбору. 

Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде 

сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны, тема 

нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет. Философская 

проблематика поздней лирики поэта. 

              Поэма   «По праву памяти». 

        «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, 
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настоящего и будущего в свете исторической памяти, уроков пережитого. 

Гражданственность и нравственная высота позиции автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; некрасовские 

традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале «Новый 

мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у дороги», «За 

далью — даль». 

 

Н. А. Заболоцкий 

Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...», 

«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. 

Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в 

художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное 

своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в творчестве Н. 

Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. Пастернака на лирику 

Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. Филонова, 

М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество земледелия». 

 

Литературный  процесс 50 — 80-х годов (28) 

Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю.   Друниной, 

М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов социалистического 

реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова «Русский лес», очерки 

«Районные будни» В. Овечкина и др.). 

«Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного движения. 

Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. 

Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова, А. Солженицына и др. 
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Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. Своеобразие поэзии 

Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. 

Кузнецова и др. 

«Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. Бондарева, К. 

Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, В. Астафьева. 

«Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, В. 

Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного реализма 

(повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-

философская проблематика пьес А. Вампилова, прозы В. Астафьева, Ю. Трифонова, В. 

Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, В. 

Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. Волкова, А. 

Жигулина. 

Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, А. 

Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева. 

 

В.М. Шукшин 

            Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». 

            Колоритность и яркость шукшинских героев - чудиков». Народ и «публика» как 

два нравственно-общественных полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах писателя. Тема 

города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

           Опорные понятия: герой- «чудик»; пародийность художественного языка. 

         Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения «деревенской» 

прозы (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев и др.). 

         Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой парень», 

«Странные люди», «Калина красная» и др.). 

        Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

Н. М. Рубцов 

           Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других 

стихотворений). «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице»)  

           Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за 
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настоящее и будущее России. Любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм 

мироощущения поэта, обусловленный событиями личной судьбы и судьбы народа. 

Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова 

 

В. П. Астафьев 

          «Царь-рыба». 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

 

В. Г. Распутин 

         Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и  

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной  

связи человека со своими корнями. Символические образы в повести 

 

А.И. Солженицын 

Повесть  «Один день Ивана Денисовича ». 

Отражение «лагерных университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича 

». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. Смешение 

языковых пластов в стилистике повести. 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России 

чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, 

И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-историка; 

язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У  л и т е р а т у р н о й  к а р т ы  Р о с с и и  

Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина по 

выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» военного эпоса Е. 
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Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Традиции русской 

гражданской поэзии в лирике В. Федорова. Восхождение к духовным ценностям России 

в творчестве В. Солоухина. 

 

Н о в е й ш а я   р у с с к а я  п р о з а  и  п о э з и я     80 — 9 0 - х  г о д о в ( 6 )  

Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической 

ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев 

и т.п.). 

Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к человеческой 

душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. 

Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. 

Аксенова, А. Проханова. «Людочка» В. Астафьева и «Нежданно-негаданно» В. Распутина 

как рассказы-предостережения, «пробы» из мутного потока времени. «Болевые точки» 

современной жизни в прозе В. Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. 

Противоречивость, многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской доминантой. 

Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая литература», 

«андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и т.п.). 

Поэма в прозе «Москва-Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой реальности», 

выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность» прозы В. 

Пелевина, ее «игровой» характер. 

Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. 

Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в творчестве поэта, 

соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета на базовом уровне  

 

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: 
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-  давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

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

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

в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 
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Тематическое планирование учебного  материала 

 по литературе 11 класс 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

 1. Введение (2 ч.)  

1.1 Введение. Русская литература XX века. 1 

1.2 Реалистические традиции и модернистские искания в 

литературе начала XX века. 

1 

2. Литература начала XX века (43 ч) 

И.А. Бунин (5 ч) 

2.1 И. А. Бунин. Жизненный и творческий путь. 1 

2.2 

 

Поэтика «Остывших усадеб» в прозе Бунина. 

«Антоновские яблоки». 

1 

2.3 Образ «закатной» цивилизации в рассказе И.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско» 

1 

2.4 Обращение И. А. Бунина к «вечной теме» (рассказы о 

любви). Цикл «Тёмные аллеи». 

1 

2.5 Письменная работа по творчеству И. А. Бунина. 1 

М. Горький (7 ч) 

2.6 -7 М. Горький. Судьба и творчество. Ранние 

произведения М. Горького. 

2 

2.8 

 

Драматургия М. Горького. Драма «На дне» и система  

образов. 

1 

2.9 Спор о назначении человека. (Бубнов, Лука, Сатин) 1 

2.10 Спор о назначении человека. (Бубнов, Лука, Сатин) 1 

2.11-12 Сочинение по творчеству М. Горького. 2 

А. И. Куприн (5 ч) 

2.13 А. И. Куприн. Художественный мир писателя. 1 

2.14 

 

Испытание  любовью героев рассказа «Гранатовый 

браслет». 

1 
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2.15 -16 Великая тайна любви. Повесть А. И. Куприна 

«Олеся». 

2 

2.17 Сочинение по творчеству А. И. Куприна. 1 

Л. Н. Андреев (3 ч) 

2.18 Л. Н. Андреев. Жизненный и творческий путь. 

Нравственно-философская проблематика повести 

«Иуда Искариот». 

1 

2.19 ВЧ Л. Н. Андреев. Рассказы. 1 

2.20 Сочинение по творчеству Л. Н. Андреева. 1 

В. Брюсов и К. Бальмонт (3 ч) 

2.21 Серебряный век русской поэзии.  1 

2.22 Символизм и поэты-символисты.  1 

2.23 Поэзия В. Брюсова и К. Бальмонта. 1 

А. А. Блок (7 ч) 

2.24 – 25 

 

2.26 -27  

А. А. Блок. Жизненные и творческие искания. Тема 

«страшного мира» в лирике А. Блока. 

Россия и ее судьба в поэзии Блока. 

2 

 

2 

          2.28 Старый и новый мир в поэме А. Блока «Двенадцать» 1 

2.29 Символика поэмы «Двенадцать». Проблема финала. 1 

2.30 Сочинение по творчеству А. Блока. 1 

И. Ф. Анненский (1 ч) 

2.31 Смысл поэзии И.Ф. Анненского. 1 

2.32 -33 «Преодолевшие символизм» (новые направления в 

русской поэзии). 

2 

Н.С. Гумилев (2 ч) 

2.34 - 35 Н.С. Гумилев. Поэзия и судьба. 2 

А. А. Ахматова (4 ч) 

2.36 

 

А. Ахматова. Очерк жизни и творчества. Любовная 

лирика. 

1 

2.37 Тема Родины в творчестве Ахматовой. 1 

2.38 А. Ахматова. Поэма «Реквием». 1 

2.39 Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 1 

М. Цветаева (3 ч) 

2.40 М. Цветаева. Очерк жизни и творчества. 1 
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2.41 Тема России в поэзии Цветаевой. 1 

2.42 Письменная работа по творчеству М. Цветаевой. 1 

А. Аверченко. «Сатирикон» (1 ч) 

2.43 А. Аверченко. «Сатирикон». «Дюжина ножей в спину 

революции». 

1 

3. Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов (22 ч) 

3.1 -2 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х 

годов. 

2 

А. Фадеев (2 ч) 

3.3 - 4 

 

 

ВЧ Возрождение традиций Л. Толстого в романе А. 

Фадеева «Разгром». Морозка и Мечик. Образ 

Левинсона. 

2 

Е. Замятин (3 ч) 

3.5 -6 ВЧ Развитие жанра антиутопии в романе Е. Замятина 

«Мы». 

2 

3.7 ВЧ Судьба личности в тоталитарном государстве (по 

роману Е. Замятина «Мы»). 

1 

В. В. Маяковский (7 ч) 

3.8 В. В. Маяковский. Творческая биография. Тема поэта 

и толпы в ранней лирике В. Маяковского. 

1 

3.9 Тема поэта и революции в творчестве В. 

Маяковского. Анализ стихотворений «Левый марш», 

«Ода революции». 

1 

3.10 Сатира В. Маяковского. Анализ стихотворений «О 

дряни», «Прозаседавшиеся». 

1 

3.11 ВЧ Обзорная характеристика пьес «Клоп», «Баня» 1 

3.12 -13 Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре 

«Долой!» как сюжетно-композиционная основа 

поэмы. 

2 

3.14 Письменная работа по творчеству В. Маяковского. 1 

 

3.15 - 16 

С. Есенин (8 ч) 

С. Есенин. Образ Руси и природа в лирике С. 

Есенина. 

 

2 

3.17 ВЧ Тема революции в творчестве С. Есенина. Поэма 1 
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«Инония». 

3.18 Любовная тема в поэзии С. Есенина. 1 

3.19 ВЧ Драматические поэмы «Пугачев» и «Страна 

негодяев» как выражение тревог и ужасов 

бездорожья. 

1 

3.20 - 21 Нравственно-философское звучание поэмы «Анна 

Снегина». 

2 

3.22 Сочинение по творчеству  С. А. Есенина. 1 

4. Литературный процесс 30-40-х годов (25 ч) 

4.1 - 2 Литературный процесс 30-40-х годов. 

Художественное мастерство О. Мандельштама. 

2 

4.3 А. Н. Толстой. Историческая проза. Личность царя-

реформатора в романе «Петр I». 

1 

М. А. Шолохов (8 ч) 

4.4 М. А. Шолохов Жизненный и творческий путь. 

История создания «Тихого Дона». 

1 

4.5 Картины жизни донского казачества в романе «Тихий 

Дон». 

1 

4.6 События революции и Гражданской войны в романе 

«Тихий Дон». 

1 

4.7 Гуманизм М. Шолохова в изображении 

противоборствующих сторон на Дону. Нравственная 

позиция автора. 

1 

4.8 Григорий Мелехов и его путь исканий. 1 

4.9 Григорий и Аксинья. 1 

4.10-11 Сочинение по роману М. Шолохова «Тихий Дон». 2 

М. А. Булгаков (8 ч) 

4.12 М.А. Булгаков. Жизнь и судьба. 

 

1 

4.13 Роман «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт». 1 

4.14-15 Нравственно-философское звучание «ершалаимских» 

глав романа. 

2 

4.16-17 Своеобразие булгаковской «дьяволиады» в романе 

«Мастер и Маргарита». 

2 
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4.18 Тема любви и творчества в романе «Мастер и 

Маргарита». 

1 

4.19 Сочинение по творчеству М. А. Булгакова. 1 

Б. Л. Пастернак (3 ч) 

4.20 Б. Л. Пастернак. Жизненный и творческий путь. 

Лирика   Б. Пастернака. 

1 

4.21 Роман «Доктор Живаго». Духовные искания героев. 1 

4.22 «Гамлетизм» Гамлета и жертвенность Христа – их 

чередование в облике Ю. Живаго. 

1 

А. Платонов (3 ч) 

4.23 А. Платонов. Очерк жизни и творчества. 1 

4.24 -25 

 

«Сокровенный человек». Тип платоновского героя-

мечтателя, романтика, правдоискателя. 

2 

5. Литература периода Великой Отечественной войны (10 ч) 

5.1 - 2 Лирика периода Великой Отечественной войны. 2 

5.3 - 4 Проза и публицистика периода Великой 

Отечественной войны. 

2 

А. Т. Твардовский (4 ч) 

5.5 -6 А.Т. Твардовский. Основные мотивы лирики поэта. 2 

5.7 - 8 Поэма «По праву памяти» и ее нравственно-

философский смысл. 

2 

Н. А. Заболоцкий (2 ч) 

5.9 - 10 Вечные вопросы о сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике Н. А. Заболоцкого. 

2 

6. Литературный процесс 50 – 80-х годов (27 ч) 

6.1 - 2 Литературный процесс 50 – 80-х годов. 2 

6.3 - 4 Герои и проблематика «военной прозы». 2 

6.5 -6 «Окопный реализм» писателей – фронтовиков 60 – 

70-х годов. 

2 

6.7 Поэтическая «оттепель». 

Авторская песня как песенный монотеатр. 

1 

6.8 Поэтическая «оттепель». «Тихая» лирика. 1 

6.9 -10 «Деревенская проза» 50-80-х годов. 2 

В. М. Шукшин (5 ч) 
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6.11 -12 В. М. Шукшин. Яркость и многоплановость 

творчества. Колоритность шукшинских героев  -  

«чудиков». 

2 

6. 13 -14 Тема города и деревни, точность бытописания в 

шукшинской прозе. 

2 

6.15 Сочинение по творчеству В. М. Шукшина. 1 

В. П. Астафьев (2 ч) 

6.16 -17 Натурфилософия В. П. Астафьева. Человек и 

природа: единство и противостояние в повести «Царь 

– рыба». 

2 

В. Г. Распутин (2 ч) 

6.18 -19 Творчество В. Распутина. Повесть «Прощание с  

Матерой». 

2 

  Ю. Трифонов (1 ч)  

6.20 Нравственно-философская проблематика прозы и  

драматургии 70-80-х годов. Ю. Трифонов «Обмен». 

1 

 А. Вампилов (1 ч)  

6.21 А. Вампилов «Старший сын». Нравственно-

философская проблематика. 

1 

А. И. Солженицын (5 ч) 

6.22 А. И. Солженицын. Жизнь и судьба. 1 

6.23 Своеобразие звучания «лагерной» темы в повести 

«Один день Ивана Денисовича» 

1 

6.24-25 Рассказ «Матренин двор». Тема народного 

праведничества. 

2 

6.26 Письменная работа по творчеству А. Солженицына 1 

6.27 Обзор творчества Е.Носова, В.Шаламова, 

В.Солоухина. 

1 

6.28 Промежуточная аттестация. 1 

7. Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов (6 ч) 

7.1 Новейшая русская проза и поэзия 80 – 90-х годов. 

Общая характеристика основных тенденций 

современного литературного процесса. 

1 

7.2 - 3 Своеобразие современной реалистической прозы. 2 
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7.4 Эволюция модернистской и постмодернистской 

прозы. 

1 

7.5 Ироническая поэзия 80 – 90-х годов. 1 

7.6 Итоговый урок. 1 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской) 

Содержание учебного предмета (10 класс) 

Учебно-тематический план к рабочей программе   

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

1. Е. Замятин. 1 

2. С. Есенин. 1 

3. Ю. Казаков. 1 

4. Ф.А. Абрамов. 3 

5. В.И. Белов. 1 

6. В. Тендряков. 1 

7. В. Личутин. 2 

8. Е. Богданов. 1 

9. Е. Евтушенко на Севере. 1 

10. Н. Жернаков. 1 

11. B. Пикуль. 1 

12. Итоговый контроль 

(промежуточная аттестация) 

1 

13. Из поэзии Севера. 2 

  17 

 

10  КЛАСС (17 ч) 

Е. Замятин. Рассказ «Африка». Черты русского национального характера в 

главном герое произведения. 

С. Есенин. Путешествие на Север. Стихотворение «Небо ли такое белое...» Образы и 

картины северной природы. 



499 

 

Ю. Казаков. Слово о писателе. «Северный дневник», рассказ «Поморка». Верность 

своему назначению, исполнение долга перед жизнью как основная тема творчества 

писателя. 

Ф. Абрамов. Тетралогия «Братья и сестры» (избранные главы и фрагменты 

по выбору учителя). Изображение северной русской деревни; проблема распада семейных 

связей и утраты нравственных начал в жизни человека. 

В. Белов. Слово о писателе. «Плотницкие рассказы». Эстетика труда и северного 

народного быта. 

В. Тендряков. Слово о писателе. Повесть «Поденка - век короткий». Тема вины и 

ответственности. История нравственного перерождения человека. 

В. Личутин. Слово о писателе. Книга «Душа неизъяснимая». Связь искусства, 

жизни и человеческой души. Проблема народной памяти. 

Е. Богданов. Слово о писателе. Рассказ «Теплое лето». Глубина народного 

понимания искусства. Привязанность человека к своей земле. 

Е. Евтушенко на Севере. Стихотворения «Долгие крики», «Идут белые снеги...», 

«Катер связи». Развитие мотива неумолимого движения времени. 

Н. Жернаков. Слово о писателе. «Фронтовая страда» - повести и рассказы; 

«Поморские повести». Произведения по выбору учителя и учащихся. Суровая жизнь 

хлебопашцев, рыбаков с их нелегким трудом, радостями и печалями, любовью и горем, 

фронтовые будни северян. 

B. Пикуль. Слово о писателе. «Реквием каравану PQ -17». Жизненная основа романа 

— подвиг северных конвоев, моряков-северян. Жанр документальной трагедии. 

Из поэзии Севера. Поэты-северяне старшего поколения: Н. Журавлев, А. 

Левушкин, В. Ледков. А. Яшин. Стихотворения «Рычаги», «Угощаю рябиной» и др. 

Точность словесного выражения и художественной формы. О.Фокина. Стихотворения 

«Простые звуки родины моей», «Родина», «Храни огонь родного очага...» Отношение 

человека к своей малой родине. Н. Рубцов. Стихотворения «Над вечным покоем», 

«Прощальная песня», «У размытой дороги» и другие произведения по выбору учителя и 

учащихся. Изображение мира деревенской жизни. 

Стихотворения и персоналии по выбору учителя и обучающихся. Штрихи к 

портретам. Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение и функции средств 

художественной выразительности. 

Современные поэты и писатели Севера. А. Логинов, А. Росков, И. Яшина, Е. 

Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В. Чубар. Обзор. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета в 10 классе 

Обучающийся научится: 

– осознавать значимость чтения и изучения родной литературы / литературы 

Севера для своего дальнейшего развития; 

– воспринимать родную литературу / литературу Севера как одну из культурных 

ценностей, отражающую в том числе менталитет, историю, мировосприятие северян; 

–  осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения произведений родной литературы / литературы Севера; 

– понимать литературные художественные произведения, воплощающие 

этнокультурные традиции Русского Севера; 

– выявлять особенности языка и стиля писателя; 

– определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

– объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 

- демонстрировать знание произведений  родной  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; 
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• 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); 

          – выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;   

– пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями  как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

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); 

Обучающийся получит возможность научится: 

            – ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

- 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.); 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс (17 часов) 

№ п/п Раздел, тема урока Кол-во часов 
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1 Черты русского национального характера в главном герое 

рассказа Е. Замятина «Африка». 

1 

2 Образы и картины северной природы в стихотворении 

С.А. Есенина «Небо ли такое белое...». 

1 

3 Верность своему назначению и исполнение долга перед 

жизнью в произведениях Ю. Казакова «Северный 

дневник» и «Поморка». 

1 

4 - 5 

 

Изображение северной русской деревни в тетралогии Ф. 

Абрамова «Братья и сестры». 

2 

6 Проблема распада семейных связей и утраты 

нравственных начал в жизни человека (по тетралогии Ф. 

Абрамова «Братья и сестры»). 

1 

7  Эстетика труда и северного народного быта в сборнике В. 

Белова «Плотницкие рассказы». 

1 

8 

 

История нравственного перерождения человека в 

повести В. Тендрякова «Поденка - век кроткий». 

1 

9 - 10 Связь искусства, жизни и человеческой души в книге В. 

Личутина «Душа неизъяснимая». Проблема народной 

памяти в очерке В. Личутина «Душа неизъяснимая». 

2 

11 Глубина народного понимания искусства в рассказе Е. 

Богданова «Теплое лето». 

1 

12 Развитие мотива неумолимого движения времени в 

лирике Е. Евтушенко. 

1 

13 Суровая жизнь хлебопашцев и рыбаков и фронтовые 

будни северян в произведении Н. Жернакова «Фронтовая 

страда». 

1 

14 

 

Подвиг северных конвоев (по произведению В. Пикуля 

«Реквием каравану PQ - 17»). Особенности жанра 

документальной трагедии. 

1 

 

15 Промежуточная аттестация. 1 

16-17  Из поэзии Севера. Н. Журавлев, А. Левушкин, В. Ледков. 

А. Яшин, О.Фокина, Н. Рубцов, А. Логинов, А. Росков, И. 

Яшина, Е. Кузьмина, А. Пичков, М. Попов, В. Чубар. 

Анализ лирического текста. Лирический герой. Значение 

2 
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и функции средств художественной выразительности. 

 

 

Рабочая программа по математике (базовый уровень) 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

    Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

  Степенная функция 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

  Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

  Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

  Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 

синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 

Синус, косинус и тангенс углов α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

  Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = a. Решение 

тригонометрических уравнений. 

  Повторение курса алгебры 10 класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 
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тождества. Решение тригонометрических уравнений. Решение систем показательных и 

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Введение: предмет стереометрии, аксиомы стереометрии, некоторые следствия из аксиом 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Угол с соноправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Учебно - тематический план 

 

№  Тема  Количество часов по 

программе 

1 Действительные числа  10 
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2 Степенная функция 10 

3 Показательная функция  10 

4 Логарифмическая функция 14 

5 Тригонометрические формулы 24 

6 Тригонометрические уравнения 18 

7 Повторение и решение задач 16 

8 Введение: предмет стереометрии, аксиомы стереометрии 

,некоторые следствия из аксиом.   

3 

9 Параллельность прямых и плоскостей 14 

10 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

11 Многогранники  18 

12 Векторы в пространстве 10 

13 Повторение  6 

 Итого  170 

 

Тематическое планирование   

№  Тема урока Кол-во 

часов 

1 Целые и рациональные числа 1 

2 Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

1 

3 Арифметический корень натуральной степени. 1 

4 Предмет стереометрии. Аксиомы 1 

5 Следствия из аксиом. Решение задач 1 

6 Арифметический корень натуральной степени. 1 

7 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

8 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

9 Следствия из аксиом. Решение задач 1 

10 Параллельные прямые в пространстве 1 

11 Степень с рациональным и действительным показателем 1 

12 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

13 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

14 Контрольная работа №1 (алгебра)  

15 Параллельность трёх прямых 1 
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16 Параллельность трёх прямых 1 

17 Степенная функция, её свойства и график 1 

18 Степенная функция, её свойства и график 1 

19 Параллельность прямой и плоскости 1 

20 Решение задач. Повторение теории 1 

21 Взаимно обратные функции 1 

22 Равносильные уравнения и неравенства 1 

23 Иррациональные уравнения 1 

24 Скрещивающиеся прямые 1 

25 Углы с сонаправленными сторонами. Углы между прямыми 1 

26 Контрольная работа №1 (геометрия)  

27 Иррациональные уравнения 1 

28 Иррациональные неравенства 1 

29 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

30 Контрольная работа №2 (алгебра) 1 

31 Параллельные плоскости 1 

32 Признак параллельности плоскостей 1 

33 Показательная функция, её свойства и график  

34 Показательная функция, её свойства и график 1 

35 Показательные уравнения  

36 Свойства параллельности плоскостей  

37 Тетраэдр 1 

38 Параллелепипед. Свойства диагоналей 1 

39 Контрольная работа №2 (геометрия) 1 

40 Показательные уравнения 1 

41 Показательные неравенства 1 

42 Показательные неравенства 1 

43 Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

44 Параллельные прямые перпендикулярные плоскости   1 

45 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

46 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

47 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

48 Контрольная работа №3 (алгебра) 1 
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49 Признак перпендикулярности плоскостей. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

 

50 Признак перпендикулярности плоскостей. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

 

51 Логарифмы 1 

52 Логарифмы 1 

53 Свойства логарифмов 1 

54 Признак перпендикулярности плоскостей. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

1 

55 Расстояние от точки до плоскости, между наклонными и 

плоскостями, между прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми 

1 

56 Свойства логарифмов 1 

57 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

58 Десятичные и натуральные логарифмы 1 

59 Расстояние от точки до плоскости, между наклонными и 

плоскостями, между прямой и плоскостью, между 

скрещивающимися прямыми 

1 

60 Теорема о трёх перпендикулярах 1 

61 Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

62 Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

63 Логарифмические уравнения 1 

64 Теорема о трёх перпендикулярах 1 

65 Угол между прямой и плоскостью 1 

66 Логарифмические уравнения 1 

67 Логарифмические неравенства 1 

68 Логарифмические неравенства 1 

69 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

70 Контрольная работа №4 (алгебра) 1 

71 Решение задач. Повторение теории 1 

72 Решение задач. Повторение теории 1 

73 Радианная мера угла 1 

74 Поворот точки вокруг начала координат  

75 Поворот точки вокруг начала координат 1 
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76 Двугранный угол 1 

77 Двугранный угол 1 

78 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

79 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 1 

80 Знаки синуса, косинуса и тангенса 1 

81 Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Свойства его диагоналей 

1 

82 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

83 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1 

84 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

1 

85 Тригонометрические тождества 1 

86 Прямоугольный параллелепипед. Свойства его диагоналей 1 

87 Контрольная работа №3 (геометрия) 1 

88 Тригонометрические тождества 1 

89 Тригонометрические тождества 1 

90 Тригонометрические тождества 1 

91 Понятие многогранника 1 

92 Понятие многогранника 1 

93 Синус, косинус и тангенс угла α и -α 1 

94 Формулы сложения 1 

95 Формулы сложения  

96 Понятие многогранника 1 

97 Призма, площадь поверхности призмы  1 

98 Формулы сложения 1 

99 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

100 Синус, косинус и тангенс двойного угла 1 

101 Призма, площадь поверхности призмы 1 

102 Призма, площадь поверхности призмы 1 

103 Синус, косинус и тангенс половинного угла 1 

104 Формулы приведения 1 

105 Формулы приведения 1 

106 Призма, площадь поверхности призмы 1 
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107 Пирамида, правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

108 Сумма и разность синусов 

Сумма и разность косинусов 

1 

109 Сумма и разность синусов 

Сумма и разность косинусов 

1 

110 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

111 Контрольная работа №5 (алгебра) 1 

112 Пирамида, правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

113 Пирамида, правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

114 Уравнение cos x=a 1 

115 Уравнение cos x=a 1 

116 Уравнение cos x=a 1 

117 Пирамида, правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды 1 

118 Усечённая пирамида 1 

119 Уравнение sin x=a 1 

120 Уравнение sin x=a 1 

121 Уравнение sin x=a 1 

122 Усечённая пирамида 1 

123 Понятие правильного многогранника 

Элементы симметрии правильных многогранников 

1 

124 Уравнение  tg x=a 1 

125 Уравнение  tg x=a  

126 Уравнение  tg x=a 1 

127 Понятие правильного многогранника 

Элементы симметрии правильных многогранников 

1 

128 Решение задач. Повторение теории 1 

129 Решение тригонометрических уравнений 1 

130 Решение тригонометрических уравнений  

131 Решение тригонометрических уравнений 1 

132 Решение задач. Повторение теории 1 

133 Контрольная работа №4 (геометрия) 1 

134 Решение тригонометрических уравнений 1 

135 Решение тригонометрических уравнений 1 

136 Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 1 
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137 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

138 Понятие вектора. Равенство векторов 1 

139 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

140 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

141 Контрольная работа №6 (алгебра) 1 

142 Сложение и вычитание векторов 1 

143 Сложение и вычитание векторов 1 

144 Иррациональные уравнения 1 

145 Иррациональные неравенства  

146 Показательная функция  

147 Умножение вектора на число 1 

148 Умножение вектора на число 1 

149 Показательная функция  

150 Показательные уравнения  

151 Показательные неравенства  

152 Компланарные векторы. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 

153 Компланарные векторы. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 

154 Урок обобщения и систематизации знаний 1 

155 Контрольная работа №5 (геометрия) 1 

156 Логарифмическая функция 1 

157 Логарифмические уравнения 1 

158 Логарифмические неравенства 1 

159 Параллельность прямой и плоскости 1 

160 Параллельность прямой и плоскости 1 

161 Промежуточная аттестация 1 

162 Тригонометрические формулы 1 

163 Тригонометрические формулы 1 

164 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

165 Векторы в пространстве 1 

166 Уравнение cosx = a 1 

167 Уравнение sinx = a 1 

168 Уравнение tgx = a 1 
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169 Простейшие тригонометрические неравенства 1 

170 Итоговое повторение 1 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

Обучающийся научится:  

1) использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

2) владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

3) владеть понятием корня n-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным 

показателем 

Обучающийся получит возможность:   

4) развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике;  

5) развить и углубить знание о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби).  

СТЕПЕННАЯ ФУНКЦИЯ 

 

Обучающийся научится: 

  1)исследовать степенную функцию, свойства функции; решать иррациональные 

уравнения и неравенства, используя определение степенной функции 

2)изображать множество решений неравенств с одной переменной 

3)решать рациональные уравнения, применяя формулы сокращенного умножения, при их 

упрощении 

Обучающийся получит возможность: 

4)составлять математические модели реальных ситуаций;  

5)давать оценку ситуации, фактам процесса, определять их актуальность 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ 

Обучающийся научится: 

1)методам решения показательных уравнений и неравенств и их систем, используя 

определение показательной функции и ее свойства 

2)определять значение показательной функции по значению ее аргумента при различных 

способах задания функции; строить график показательной функции; проводить описание 

свойств функции 
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3)использовать график показательной функции для решения уравнений и неравенств 

графическим методом 

Обучающийся получит возможность: 

4)решать показательные неравенства применяя комбинацию нескольких алгоритмов; 

самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию 

5)предвидеть возможные последствия своих действий 

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ 

Обучающийся научится: 

1)применять к решению логарифмических уравнений и неравенств понятие логарифма, 

основного логарифмического тождества, свойства логарифмов; формулу перехода к 

новому основанию 

2)описывать свойства логарифмической функции, используя е определение 

3)решать логарифмические уравнения и неравенства; методы решения логарифмических 

уравнений; алгоритмы решения логарифмических неравенств  

Обучающийся получит возможность: 

4)выражать данный логарифм через десятичный и натуральный 

5)определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; решать простейшие логарифмические уравнения 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ 

Обучающийся научится: 

1)определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по четвертям, 

применять основные тригонометрические тождества, а так же формулы синуса и косинуса 

суммы и разности двух углов 

2)применять формулы двойного угла; формулы приведения 

3)выполнять преобразования простых тригонометрических выражений 

Обучающийся получит возможность: 

4)выполнять упрощение выражений с применением тригонометрических формул 

5)работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться 

энциклопедией, справочной литературой 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 

Обучающийся научится: 

1)использовать определение arcos, arcsin, arctg и формулы для решения простейших 

тригонометрических уравнений 

2)методам решения тригонометрических уравнений 
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3) определять однородные уравнения первой и второй сиепени и решать их по алгоритму, 

сводя к квадратным 

Обучающийся получит возможность: 

4)использовать метод разложения на множители при решении тригонометрических 

уравнений 

5)аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и устранять 

их 

геометрия 

Обучающийся научится: 

1)распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

2)описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

3)анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4)изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

5)строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

6)решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

7)использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

8)проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

9)исследовать (моделировать) несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств фигур 

10)вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при этом необходимые справочники и вычислительные устройства. 

 

11 класс 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. «Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса» (4 часа) 

 Действительные числа. 

 Степенная функция, ее свойства и график. 

 Показательная функция, ее свойства и график. 
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Тема 2. «Тригонометрические функции» (14 часов) 

 Область определения тригонометрических функций. 

 Множество значений тригонометрических функций. 

 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функций. 

 Свойства функции y = cosx, y = sinx. 

 Графики функций y = cosx, y = sinx. 

 Свойства функции y = tgx 

 График функции y = tgx 

Тема 3. «Производная и ее геометрический смысл» (18 часов) 

 Понятие о пределе и непрерывности функции. 

 Производная. Физический смысл производной. 

 Таблица производных. 

 Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

 Геометрический смысл производной. 

 Уравнение касательной. 

 Понимать механический смысл производной. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных. 

 Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования. 

 Понимать геометрический смысл производной. 

 Овладеть понятием производной (возможно на наглядно-интуитивном уровне). 

 Усвоить механический смысл производной 

 Освоить технику дифференцирования. 

 Усвоить геометрический смысл производной. 

Тема 4. «Применение производной к исследованию функций» (18 часов) 

 Исследование свойств функции с помощью производной. 

 Нахождение промежутков монотонности. 

 Нахождение экстремумов функции 

 Построение графиков функций. 

 Нахождение наибольших и наименьших значений. 

 Применять производные для исследования функций на монотонность в несложных 

случаях. 

 Применять производные для исследования функций на экстремумы в несложных 
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случаях. 

 Применять производные для исследования функций и построения их графиков в 

несложных случаях. 

 Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений 

функции 

Тема 5. «Интеграл» (13 часов) 

 Первообразная  

 Правила нахождения первообразных 

 Площадь криволинейной трапеции 

 Вычисление интегралов 

Тема 6. «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» (15 часов) 

 Числа и вычисления. 

 Множества и комбинаторика. 

 Статистика  

 Вероятность. 

 Перестановки, сочетания и размещения в комбинаторике. 

 Случайные события и их вероятности. 

Тема 7. «Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа» (20 часов) 

 Корень степени n. 

 Степень с рациональным показателем. 

 Логарифм. 

 Синус, косинус, тангенс, котангенс. Прогрессии. 

 Общие приеме решения уравнений. Решение уравнений. Системы уравнений с 

двумя переменными. Неравенства с одной переменной. 

 Область определения функции. 

 Область значений функции. 

 Периодичность. Четность (нечетность). Возрастание (убывание). 

 Экстремумы. Наибольшее (наименьшее) значение. 

 Графики функций. 

 Производная. 

 Исследование функции с помощью производной. 

 Первообразная. Интеграл. 

 Площадь криволинейной трапеции. 
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 Статистическая обработка данных. 

 Решение комбинаторных задач 

 Случайные события и их вероятности. 

 

Глава 1 «МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ» - 15 часов. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Движения. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

 

Глава 2. «ЦИЛИНР, КОНУС И ШАР» - 17 часов 

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

 

Глава 3. «ОБЪЁМЫ ТЕЛ» - 22 часа 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямоугольной призмы, 

основание которой является прямоугольным треугольником. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с 

помощью интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 

шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы. 

 

Учебно - тематический план 

 

№  Тема  Количество часов по 

программе 

1 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класс  4 

2 Тригонометрические функции 14 

3 Производная и ее геометрический смысл 18 

4 Применение производной к исследованию функции 18 

5 Интеграл 13 

6 Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 
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7 Метод координат в пространстве  15 

8 Цилиндр. Конус. Шар 17 

9 Объемы 22 

 

 

Тематическое планирование  

 

№  
Тема урока 

Кол. 

часов 

 Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса 4 

1 Иррациональные уравнения, неравенства 1 

2 Логарифмические уравнения, неравенства. 1 

3 Показательные уравнения, неравенства. 1 

4 Тригонометрические тождества 1 

5 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

6 Координаты вектора 1 

7 Область определения и множество значений тригонометрических функций. 1 

8 Область определения и множество значений тригонометрических функций 1 

9 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций 1 

10 Координаты вектора 1 

11 Связь между координатами векторов и координат точек. 1 

12 Чётность, нечётность, периодичность тригонометрических функций. 1 

13  Свойства функции у = cosx и её график 1 

14 Свойства функции у = cosx и её график 1 

15 Связь между координатами векторов и координат точек. 1 

16 Простейшие задачи в координатах 1 

17 Свойства функции у = sin x и её график 1 

18 Свойства функции у = sin x и её график 1 

19  Свойства функции у = tg x и её график 1 

20 Контрольная работа №1 (по геометрии) 1 

21 Скалярное произведение векторов 1 

22 Свойства функции y = tg x и её график 1 

23 Обратные тригонометрические функции 1 

24 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 
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25 Скалярное произведение векторов 1 

26 Скалярное произведение векторов 1 

27 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 

28 Контрольная работа №1 «Тригонометрические функции»(алгебра) 1 

29 Производная 1 

30 
Движения. Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос. 
1 

31 
Движения. Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос. 
1 

32 
Контрольная работа №2 (геометрия) по теме «Метод координат в 

пространстве» 
 

33 Производная. 1 

34 Производная степенной функции 1 

35 Производная степенной функции 1 

36 Понятие цилиндра 1 

37 Цилиндр. Решение задач. 1 

38 Правила дифференцирования 1 

39 Правила дифференцирования 1 

40 Правила дифференцирования 1 

41 Цилиндр. Решение задач. 1 

42 Конус. 1 

43 Производные некоторых элементарных функций 1 

44 Производные некоторых элементарных функций 1 

45 Производные некоторых элементарных функций 1 

46 Конус 1 

47 Усечённый конус 1 

48 Производные некоторых элементарных функций 1 

49 Геометрический смысл производной 1 

50 Геометрический смысл производной 1 

51 Усечённый конус 1 

52 Сфера. Уравнение сферы. 1 

53 Геометрический смысл производной 1 

54 Геометрический смысл производной 1 

55 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 
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56 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

57 Касательная плоскость к сфере. 1 

58 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 

59 
Контрольная работа №2 «Производная и ее геометрический 

смысл»(алгебра) 
1 

60 Возрастание и убывание функции 1 

61 Площадь сферы 1 

62 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

63 Возрастание и убывание функции 1 

64 Экстремумы функции 1 

65 Экстремумы функции 1 

66 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

67 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

68 Применение производной к построению графиков функций 1 

69 Применение производной к построению графиков функций 1 

70 Применение производной к построению графиков функций 1 

71 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

72 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 

73 Применение производной к построению графиков функций 1 

74 Применение производной к построению графиков функций 1 

75 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

76 Контрольная работа №3 (геометрия) «Цилиндр, конус, шар» 1 

77 Объём прямоугольного параллелепипеда. 1 

78 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

79 Наибольшее и наименьшее значение функции 1 

80 Выпуклость графика функции, точки перегиба. 1 

81 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

82 Объём прямой призмы 1 

83 Выпуклость графика функции, точки перегиба. 1 

84 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 1 

85 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний. 1 

86 Объём прямой призмы 1 

87 Объём цилиндра. 1 
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88 
Контрольная работа №3 «Применение производной к исследованию 

функций» 
1 

89 Первообразная 1 

90 Первообразная 1 

91 Объём цилиндра. 1 

92 Вычисление объёмов тел с помощью интеграла 1 

93 Правила нахождения первообразной 1 

94 Правила нахождения первообразной 1 

95 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

96 Объём наклонной призмы. 1 

97 Объём наклонной призмы. 1 

98 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

99 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 1 

100 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 

101 Объём пирамиды. 1 

102 Объём пирамиды. 1 

103 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 

104 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 

105 Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 1 

106 Объём пирамиды. 1 

107 Объём конуса. 1 

108 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 

109 Урок обобщения, систематизации и коррекции знаний 1 

110 Контрольная работа №4 «Интеграл» 1 

111 Объём конуса. 1 

112 Контрольная работа №4 «Объёмы тел» 1 

113 Комбинаторные задачи 1 

114 Перестановки 1 

115 Размещения 1 

116 Объём шара. 1 

117 Объём шара. 1 

118 Сочетания и их свойства. 1 

119 Сочетания и их свойства. 1 
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120 Бином Ньютона. 1 

121 Объём шарового сегмента, сектора. 1 

122 Площадь сферы. 1 

123 Понятие события. Комбинация события. 1 

124 Понятие события. Комбинация события. 1 

125 Вероятность события. Сложение и умножение вероятностей. 1 

126 Площадь сферы. 1 

127 Контрольная работа №5 «Объём шара, шарового сгмента,сектора» 1 

128 Вероятность события. Сложение и умножение вероятностей. 1 

129 Статистическая вероятность.  1 

130 Статистическая вероятность. 1 

131 Параллельность прямых и плоскостей 1 

132 Параллельность прямых и плоскостей 1 

133 Статистика 1 

134 Статистика 1 

135 
Контрольная работа №5 «Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 
1 

136 Степенная функция, её свойства и график. 1 

137 Степенная функция, её свойства и график. 1 

138 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

139 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

140 Иррациональные уравнения 1 

141 Иррациональные неравенства 1 

142 Показательная функция, её график и свойства 1 

143 Многогранники 1 

144 Многогранники 1 

145 Показательные уравнения 1 

146 Показательные неравенства 1 

147 Системы показательных уравнений и неравенств 1 

148 Векторы в пространстве 1 

149 Метод координат в пространстве 1 

150 Логарифмы 1 

151 Логарифмическая функция, и её график. 1 
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152 Логарифмические уравнения. 1 

153 Цилиндр, конус, шар. 1 

154 Цилиндр, конус, шар. 1 

155 Логарифмические неравенства 1 

156 Тригонометрические тождества. 1 

157 Тригонометрические уравнения. 1 

158 Промежуточная аттестация 1 

159 Объём прямоугольного параллелепипеда 1 

160 Область определения и множество значений тригонометрических функции 1 

161 Свойства и графики тригонометрических функций. 1 

162 Производная и её геометрический смысл 1 

163 Объём призмы 1 

164 Объём шара и площадь сферы 1 

165 Правила дифференцирования 1 

166 Правила дифференцирования 1 

167 Вычисление интегралов 1 

168 Нахождение объёмов геометрических тел 1 

169 Тренировочный тест ЕГЭ 1 

170 Анализ работы 1 

 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

 

1.Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса.  

Обучающийся научится: 

1.Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы 

2.Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функции и уметь строить 

их графики. 

Обучающийся получит возможность:  

1.Решать несложные алгебраические, иррациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, применяя различные методы 

их решения. 
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2. Знать свойства степенной, показательной, логарифмической функции и уметь строить 

их графики. Уметь применять свойства функции для решения различных задач. 

 

Тригонометрические функции 

Обучающийся научится: 

1.Находить область определения тригонометрических функций 

2.Множество значений тригонометрических функции 

3.Четность, нечетность, периодичность тригонометрических функции 

4.Знать свойства тригонометрических функции 

Обучающийся получит возможность 

1.Научится находить область определения, множество значений тригонометрических 

функций в более сложных случаях 

2.Научится определять четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функции в более сложных случаях 

3.Уметь строить графики тригонометрических функции и выполнять преобразование 

графиков 

4.Описывать по графику в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

тригонометрических функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения 

 

Производная и ее геометрический смысл 

 

Обучающийся научится: 

1.Понимать механический смысл производной 

2.Находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей производных 

3.Находить производные элементарных функций, пользуясь правилами 

дифференцирования 

4.Понять геометрический смысл производной 

Обучающийся получит возможность 

1.Владеть понятием производной 

2.усвоть механический смысл производной 

3.Освоить технику дифференцирования 

4.Усвоить геометрический смысл производной 

 

Применение производной к исследованию функции 
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Обучающийся научится: 

1.Исследовать свойства функции с помощью производной 

2.Находить промежутки монотонности 

3.Находить экстремумы функции 

4.Построение графиков функции 

5.Нахождение наибольших и наименьших значений 

Обучающийся получит возможность 

1.Применять производные для исследования функции на монотонность в несложных 

случаях 

2.Применять производные для исследования функции на экстремумы в несложных 

случаях 

3.Применять производные для исследования функции и построения их графиков в 

несложных случаях 

4.Применять производные для нахождения наибольших и наименьших значений функции  

 

Интеграл 

Обучающийся научится: 

1.Находить первообразные пользуясь таблицей первообразных 

2.Вычислять интегралы в простых случаях 

3. находить площадь криволинейной трапеции 

Обучающийся получит возможность 

1.Освоить технику нахождения первообразных 

2.Усвоить геометрический смысл интеграла 

3.Освоить технику вычисления интегралов 

4Находить площади фигур в белее сложных случаях 

  

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Обучающийся научится: 

1.Решать комбинаторные задачи 

2.Находить вероятности случайных событий в простейших случаях 

Обучающийся получит возможность 

1.Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные 
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2.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

для сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставление моделей с реальной ситуаций 

 

Итоговое повторение курса «Алгебры и начала анализа» 

Обучающийся научится: 

1.Определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции 

2.Строить графики изученных функций 

3.Описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функции, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значение 

4.Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной степени  с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительное 

устройство; пользоваться оценкой и прикидкой при  практических расчетах 

5.Проводить по известным формулам и правилам преобразование буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции 

6.Вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы 

7.Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее 

значение функции, строить графики многочленов и простейших рациональных функций 

8.Решеть рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрический уравнения, их системы 

Обучающийся получит возможность 

1.Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функции и их 

графиков 

2.Вычислять площади с использованием первообразной 

3.использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод 

4.Изображать на координатной плоскости множество решений простейших уравнений и 

их систем 

5. строить графики изученных функций 
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6.Описывать по графику и по формуле поведе6ние свойство функции, находить по 

графику наибольшее и наименьшее значение 

 

Метод координат в пространстве 

Обучающийся научится: 

- понятие декартовых координат в пространстве; формулы расстояния между двумя 

точками; понятие вектора и его свойства; координатный и векторный методы решения 

задач. 

Обучающийся получит возможность 

- применять координатно-векторный метод к решению задач на нахождение длин отрезков 

и углов между прямыми и векторами в пространстве 

 

Цилиндр. Конус шар. 

Обучающийся научится: 

- понятия цилиндра, конуса, шара и их свойства; понятие площади поверхности круглых 

тел; понятие касательной плоскости к сфере 

Обучающийся получит возможность 

- находить поверхность тел вращения; находить неизвестные элементы тел вращения по 

известным данным; составлять уравнение касательной плоскости к сфере 

 

Объемы тел 

Обучающийся научится: 

- понятие объёма тела и его свойства; понятие объёмов тел вращения, объёма 

параллелепипеда и формулы для их вычисления 

Обучающийся получит возможность 

- вычислять объёмы: параллелепипеда, конуса, шара, цилиндра, призмы, наклонной 

призмы, шарового сегмента и сектора 

 

 

Рабочая программа по английскому языку 

10 класс 

Содержание учебного предмета  

  

В курсе английскогоязыка можно выделить следующие содержательные линии: 
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 - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- компенсаторные умения; 

- общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

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;  

— 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);  

— 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 с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики;  

— выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера, 

характеризующихся четким, нормативным произношением, в рамках изученной тематики.   

Чтение  
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— читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи;  

— отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.  

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 форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры.  

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

— владеть орфографическими навыками;  

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

Фонетическая сторона речи  

— владеть слухо-произносительными навыками;  

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.   

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы; 

— 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 по  контексту;   

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

целостности. 

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;  
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— 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) и нереального 

характера (Conditional II); 

— употреблять в речи предложения с конструкцией I wish ;  

— употреблять в речи предложения с конструкцией so / such; 

— 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; 

— 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 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;   
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— употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

Социокультурные знания и умения 

Предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии 

- знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.;  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 
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- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их  

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами) 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам.   

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения. 

   Unit 1. Start a new. (Начнём сначала). Новая школа — новые ожидания и тревоги. 

Некоторые особенности школьного образования в США и Великобритании. Школа вчера 

и сегодня. Советы школьного психолога: как эффективно организовать свое время. Что я 

думаю о школе. Дискуссия о школьной форме: является ли форма проявлением дис-

криминации молодежи. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные виды спорта. Новые виды  

спортивных соревнований. Безопасность при занятиях спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация.  

Молодежь в современном мире. Досуг молодежи (музыкальные предпочтения, 

популярные солисты и группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и 

жизни разных стран (в том числе России). Повседневная жизнь подростка. Отношения с 

друзьями. Как управлять своим временем, разумно сочетая напряженную учебу, общение 

с семьей и отдых: советы взрослых и личное мнение. 
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Unit 2. Talking on family matters. (Поговорим о делах семейных). История моей семьи: 

связь поколений. Семейная гостиная. Из жизни близнецов. Родные / Сводные братья и 

сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? Проект “Из истории моей семьи”. 

Большие и маленькие семьи. Что делает семью счастливой? Полезны ли семейные ссоры? 

Как родители относятся к моим друзьям. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. 

Unit 3. Civilisation and progress. (Цивилизация и прогресс). Что такое цивилизация? Как 

археологические открытия помогают узнать историю Земли. Древние цивилизации 

(Майя), развитие и причины упадка. Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли современный человек обойтись без 

компьютера? Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в целом. 

Нравственный аспект технического прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 

Жорес Алферов — лауреат приза Киото. Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения XX века. Перспективы технического прогресса. Роботы будущего. 

Преимущества и недостатки новых изобретений в области техники. 

Unit 4. The world of opportunities. (Мир возможностей). Путешествие как способ 

расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. 

Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, впечатления. Лондонское метро: 

история и современность. Стиль поведения: что такое хорошие манеры? Некоторые 

особенности поведения в разных странах. Вызывающее и невежливое поведение в 

обществе. Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые особенности поведения 

англичан. Что может удивить иностранца в публичном поведении россиян? “Smalltalk” и 

его особенности. Стратегии самостоятельной учебной работы. Культурный шок как 

восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости. 

Заметки для путешественника, посещающего другую страну. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. Начинаем снова 27 1 

2. История моей семьи: связь поколений 21 1 

3. Прогресс и цивилизация 2 9  1 

4. Мир возможностей 25 1 

ИТОГО 102 4 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. Начинаем снова (27 часов) 

1 Новая школа - новые ожидания и тревоги 1 

2 Некоторые особенности школьного образования в 

США и Великобритании 

1 

3 Школа вчера и сегодня 1 

4 Школа вчера и сегодня 1 

5 Советы школьного психолога: как эффективно 

организовать время  

1 

6 Проект «Что я ожидаю от школы»  1 

7 Повторение и обогащение лексического запаса по 

теме «Одежда» 

1 

8 Школьное обозрение: дискуссия о школьной одежде  1 

9 Развитие умений диалогического общения и чтения с 

использованием конструкций косвенной речи. 

1 

10 «Имидж молодого человека как проявление его 

внутреннего мира». 

1 

11 Проект «Показ моды» 1 

12 Введение и отработка лексики по теме «Спорт в 

жизни подростка» 

1 

13 Популярные и экстремальные виды спорта. 

Безопасность при занятиях спортом 

1 

14 Олимпийские игры 1 

15 Преимущества и недостатки занятий спортом 1 

16 Спортивная честь и сила характера 1 

17 «Молодежь в современном мире. Досуг молодёжи 

(музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы)».   

1 

18 «Музыка в культуре разных  стран (в том числе и 

России)». 

1 
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19 Развитие умений чтения с письменной фиксацией 

требуемой информации 

1 

20 Создание проекта «Гимн поколения». 1 

21 Повседневная жизнь подростка  1 

22 Отношения с друзьями 1 

23 Как управлять своим временем, разумно сочетая 

напряжённую учёбу, общение с семьей и отдых  

1 

24 Проект «Выиграй время» 1 

25 Подготовка к контрольной работе 1 

26 Контрольная работа 1 

27 Работа над ошибками 1 

Раздел 2. История моей семьи: связь поколений (21 час)  

28 «История моей семьи: связь поколений». 1 

29 Развитие лексических навыков и языковой догадки в 

контексте темы «История моей семьи: связь 

поколений». 

1 

30 Развитие умений спонтанного говорения.  Создание 

мини-проекта «Истории из прошлого» 

1 

31 Развитие умений говорения и аудирования в 

контексте темы «Семейная гостиная». 

1 

32 Развитие разных стратегий чтения. Текст «Из жизни 

близнецов (отрывок из книги)». 

1 

33 Развитие умений устной речи в  контексте темы 

«Родные (сводные братья и сёстры)». Бывает ли 

детям неловко за своих родителей. Проект «Из 

истории своей семьи». 

1 

34 Развитие умений устной речи в контексте темы «Что 

делает семью счастливой». 

1 

35 Введение и отработка условных предложений 3 типа. 1 

36 Развитие основных умений устной речи в контексте 

темы «Несогласие в семье» 

1 

37 Развитие умений аналитического чтения. 1 

38 Развитие критического мышления в контексте темы 

«Следует ли родителям выбирать друзей для своих 

1 
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детей»? 

39 Ролевая игра «Семья» 1 

40 Развитие разных стратегий чтения в контексте темы 

«Дни, о которых мы помним». 

1 

41 Развитие умений аналитического чтения. 1 

42 Развитие умений письменной речи. Закрепление и 

активизация грамматических навыков: система 

времён. 

1 

43 Урок самоконтроля. 1 

44 Повторение грамматического материала 1 

45 Повторение грамматического материала 1 

46 Контрольная работа  1 

47 Работа над ошибками 1 

Раздел 3. Прогресс и цивилизация (29 часов)  

48 Развитие умений чтения и диалогической устной 

речи в контексте темы «Цивилизация и прогресс» 

1 

49 Развитие умений аудированияи лексических навыков 

в контексте темы «Цивилизация и прогресс» 

1 

50 Активизация грамматического навыка по 

употреблению модальных глаголов для выражения 

степени вероятности события в прошлом. 

1 

51 Развитие умений аудирования и расширение 

лексического запаса  в контексте темы «Цивилизация 

и прогресс» 

1 

52 Развитие умений говорения, лексических и 

произносительных навыков в контексте темы 

«Цивилизация и прогресс» 

1 

53 Развитие различных способов выражения степеней 

сравнения прилагательных. 

1 

54 Развитие умений чтения и говорения (групповая 

дискуссия)  в контексте темы «Древняя цивилизация 

майя» 

1 

55 Проект «Древние цивилизации и археологические 

открытия» 

1 
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56 Развитие умений чтения и говорения в контексте 

темы «Прогресс и развитие» 

1 

57 Развитие умений словообразования, чтения и 

письменной речи в контексте темы «Прогресс и 

развитие» 

1 

58 Формирование грамматических навыков по теме 

«Условные предложения» 

1 

59 Проект «Самое важное изобретение» 1 

60 Расширение лексического запаса по теме «Прогресс и 

развитие» 

1 

61 Развитие умений письменной речи по теме «Прогресс 

и развитие» 

1 

62 Развитие лексических навыков (словообразование с 

помощью аффиксации) 

1 

63 Развитие умений чтения и говорения в контексте 

темы «Прогресс и развитие» 

1 

64 Развитие произносительных навыков (на примере 

интернациональных слов) 

1 

65 Развитие умений чтения с детальным пониманием 

текста в контексте темы «Нравственный аспект 

технического прогресса». 

1 

66 Обобщение и закрепление материала секции. Работа 

над проектом «Создадим новый приз» 

1 

67 Инфинитив 1 

68 «Древние цивилизации» 1 

69 Создание проекта «Местное рукотворное чудо». 1 

70 Развитие умений чтения научно-популярного текста 

«Роботы будущего «(на материале из книги А. 

Азимова «Я – робот») 

1 

71 Развитие умений чтения биографического и 

художественного текстов. 

1 

72 Обобщение и закрепление материала секции. Работа 

над проектом «Создадим нового робота» 

1 

73 Выполнение проекта «Изменение климата». 1 
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74 Выполнение проекта «Изменение климата». 1 

75 Контроль навыков устной речи. 1 

76 Контроль навыков аудирования. 1 

77 Контроль навыков чтения. 1 

78 Подготовка к письменной работе. 1 

79 Контрольная работа. 1 

80 Работа над ошибками. 1 

Глава 4.  Мир возможностей (25 часов)  

81 «Мир твоих возможностей». 1 

82 Обобщение и повторение грамматических 

конструкций для выражения предпочтения и цели. 

Выражения с глаголом to get. 

1 

83 «Программы обмена для школьников» 1 

84 «Твой мир путешественника» 1 

85 Путешествия 1 

86 Опыт путешественника. Маршрут 1 

87 Опыт путешественника. Транспорт 1 

88 Опыт путешественника. Впечатления 1 

89 Лондонское метро: история и современность 1 

90 Грамматически-ориентированный урок 1 

91 Повторение и обобщение пройденного материала 1 

92 Промежуточная аттестация 1 

93 Работа над ошибками 1 

94 Проект «Клуб путешественников» 1 

95 Проект «Клуб путешественников» 1 

96 Стиль поведения». Конструкции для выражения 

запрета. 

1 

97 «Хорошие манеры» 1 

98 «Стиль поведения». Проект «Соглашение по 

правилам поведения» 

1 

99 «Некоторые особенности поведения англичан. Что 

может удивить англичан в публичном поведении 

россиян?». 

1 

100 “Small talk” и его особенности. Развитие умений 1 
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диалогического общения 

101 Формирование социокультурных умений в контексте 

темы «Культурный шок восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры» 

1 

102 Развитие умений чтения  художественного текста. 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по курсу 

“Enjoy English” на уровне среднего общего образования состоят в овладении умениями 

общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 

и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
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Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl- tion, -ncel-
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ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; 

-ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, 

etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(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); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 

указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

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

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 
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предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so 

... as; either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to 

look/feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- 

Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
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материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

11 класс 

Содержание учебного предмета  

 В курсе английского языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- компенсаторные умения; 

- общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь  

- участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя заданные 

алгоритмы ведения дискуссии; 

- осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 

- брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план / алгоритм; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме 
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Говорение, монологическая речь  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной теме / 

проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 

информации; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 

английском языке 

Аудирование   

- понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-

логического характера; 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной 

рекламе; 

- опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудиотекста; 

- извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую / интересующую информацию 

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   

- составлять план, тезисы устного / письменного сообщения; 

- заполнять бланки, анкеты; 

- писать небольшой рассказ / эссе на известную тему; 

- писать неформальное (личное) и формальное письмо 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

— владеть орфографическими навыками;  

— расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации 

Фонетическая сторона речи  

— владеть слухо-произносительными навыками;  

— владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.   

Лексическая сторона речи  

— распознавать и употреблять в речи лексические единицы; 
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— 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 по  контексту;   

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

целостности. 

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;  

—употреблять условные предложения с разной степенью вероятности: Conditionals 1, II, 

III, в том числе условных предложениях, относящихся к настояuцeмy и будущему; 

- употреблять условные предложения смешанного типа (Conditionals II и III); 

- употребление придаточных предложениях причины (to / in order to; so / such + that); 

- употребление предложениях с конструкциями bе иsed to / get used to; 1 wish ...; 

— 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; 

Социокультурные знания и умения 

Предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и английского языков в современном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии 
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- знаниями о реалиях страны / стран изучаемого языка: традициях и т. д.;  

- представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на английском языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише); 

- умением представлять родную страну и ее культуру на английском языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

- работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их  

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать в классе и дома.  
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Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами) 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного стандарта по иностранным языкам.   

Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения. 

Раздел 1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? Языки международного 

общения. Трудности изучения иностранного языка. Как меняется английский язык. Для 

чего я изучаю иностранный язык? Проект «Иностранные языки в моей жизни». 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Музыка как элемент 

глобализации. Антиглобалистическое движение. Почему люди мигрируют. Проект 

«Глобализация и ты». Что ты знаешь о своих правах и обязанности. Понятие свободы. 

Подростки и свобода. Проект «Портрет идеального старшеклассника. Участие в жизни 

общества. Отношение к политике. Твой вклад в жизнь общества. Проект «Премия за 

вклад в школьную жизнь». Как защитить Землю. Преступления против планеты. 

Предотвращение парникового эффекта. Проект «Быть гражданином». 

Р а з д е л 2  Работа твоей мечты Профессия моей мечты. Влияние семьи на выбор 

профессии. Призвание и карьера. Проект «Что можно учитывать при выборе карьеры? 

Традиции образования в России. Что такое Global classroom. Образование и карьера. 

Путь к высшему образованию. Профессиональное образование в России. 

Профессиональное образование в США. Как сдать ЕГЭ. Будущее школ России. 

Тестирование и рекомендации. Виртуальные университеты. Разные типы образования. 

Что такое «дистанционное образование». 

Раздел 3 Руководить лучшим новым миром Современные технологии. Современные 

виды связи. Прогнозы на будущее: грядущие технологии. Незаурядные умы 

человечества. Биографии известных людей.  Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. Наука в современном мире. Научные сенсации. Конференция 

«Хотите-верьте, хотите-нет». Мечты о создании совершенного человека. Дискуссия 
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«Есть ли будущее у клонирования». Медицина: традиции и новые технологии. 

Типичные мнения о здоровье. Народные рецепты. Современные технологии и 

окружающая среда. Окружающая среда и крупные производства. Охрана окружающей 

среды. Путь в цифровую эпоху. Язык для интернета. Интернет в жизни общества.  

Раздел 4: Откуда вы? Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Место, где 

ты живёшь. Интересы и увлечения. Хобби-сайты. Как проводят свободное время в 

Британии и России. Твое хобби. Круг моих друзей. Мысли великих о дружбе. 

Социальные сети: за и против. Знаменитые пары. Стили жизни. Влияние современных 

технологий на стиль жизни. Жить в гармонии с природой. Твой стиль в жизни. 

Традиционные праздники в разных странах. Соблюдение традиций. 

Учебно-тематический план 

 

№ ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

1. С чем сталкивается сегодня молодёжь 

в обществе? 

27 1 

2. Работа твоей мечты 21 1 

3. Руководить лучшим новым миром 3 0  1 

4. Откуда вы? 24 1 

ИТОГО 102 4 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1. С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? (27 часов) 

1 Языки международного общения. 1 

2 Языки международного общения. 1 

3 Трудности изучения иностранного языка. 1 

4 Как меняется английский язык 1 

5 Для чего я изучаю иностранный язык? 1 

6 Грамматически-ориентирова-нный урок 1 

7 Проект «Иностранные языки в моей жизни» 1 

8 Глобальная деревня 1 



551 

 

9 Плюсы и минусы глобализации. 1 

10 Музыка как элемент глобализации 1 

11 Антиглобалистическое движение 1 

12 Почему люди мигрируют 1 

13 Проект «Глобализация и ты» 1 

14 Что ты знаешь о своих правах и обязанности 1 

15 Понятие свободы 1 

16 Подростки и свобода 1 

17 Проект «Портрет идеального старшеклассника» 1 

18 Участие в жизни общества 1 

19 Отношение к политике 1 

20 Твой вклад в жизнь общества 1 

21 Проект «Премия за вклад в школьную жизнь» 1 

22 Как защитить Землю 1 

23 Преступления против планеты 1 

24 Предотвращение парникового эффекта 1 

25 Проект «Быть гражданином» 1 

26 Проверь себя 1 

27 Повторение 1 

Раздел 2 Работа твоей мечты (21 час) 

28 Профессия моей мечты 1 

29 Влияние семьи на выбор профессии 1 

30 Призвание и карьера 1 

31 Проект «Что можно учитывать при выборе 

карьеры? 

1 

32 Традиции образования в России 1 

33 Что такое Global classroom 1 

34 Грамматически-ориентированный урок 1 

35 Образование и карьера 1 

36 Путь к высшему образованию 1 

37 Грамматически-ориентированный урок 1 

38 Профессиональное образование в России 1 

39 Профессиональное образование в США 1 
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40 Дискуссия «Можно ли сделать  карьеру без 

образования» 

1 

41 Как сдать ЕГЭ 1 

42 Будущее школ России 1 

43 Тестирование и рекомендации 1 

44 Виртуальные университеты 1 

45 Разные типы образования 1 

46 Грамматически-ориентированный урок 1 

47 Что такое «дистанционное образование» 1 

48 Проверь себя 1 

Раздел 3 Руководить лучшим новым миром (30 часов) 

49 Современные технологии 1 

50 Современные виды связи 1 

51 Грамматически-ориентированный урок 1 

52 Прогнозы на будущее: грядущие технологии 1 

53 Грамматически-ориентированный урок 1 

54 Незаурядные умы человечества 1 

55 Биографии известных людей 1 

56 Грамматически-ориентированный урок 1 

57 Плюсы и минусы инженерных профессий 1 

58 Учись мыслить как гений 1 

59 Наука в современном мире 1 

60 Научные сенсации 1 

61 Грамматически-ориентированный урок 1 

62 Конференция «Хотите-верьте, хотите-нет» 1 

63 Мечты о создании совершенного человека 1 

64 Грамматически-ориентирова-нный урок 1 

65 Дискуссия «Есть ли будущее у клонирования» 1 

66 Медицина: традиции и новые технологии 1 

67 Типичные мнения о здоровье 1 

68 Грамматически-ориентированный урок 1 

69 Народные рецепты 1 

70 Дискуссия «Что лучше – традиционная или 

высокотехнологичная медицина» 

1 
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71 Современные технологии и окружающая среда 1 

72 Окружающая среда и крупные производства 1 

73 Охрана окружающей среды 1 

74 Путь в цифровую эпоху 1 

75 Язык для интернета 1 

76 Интернет в жизни общества 1 

77 Проект «Как интернет влияет на твою жизнь» 1 

78 Проверь себя 1 

Раздел 4: Откуда вы? (24 часа) 

79 Город и село 1 

80 Чем отличаются люди в городе и селе? 1 

81 Место, где ты живёшь 1 

82 Грамматически-ориентированный урок 1 

83 Дискуссия «Будущие города и села» 1 

84 Интересы и увлечения 1 

85 Хобби-сайты 1 

86 Грамматически-ориентированный урок 1 

87 Как проводят свободное время в Британии и 

России 

1 

88 Твое хобби 1 

89 Круг моих друзей 1 

90 Мысли великих о дружбе 1 

91 Грамматически-ориентированный урок 1 

92 Социальные сети: за и против 1 

93 Знаменитые пары 1 

94 Стили жизни 1 

95 Влияние современных технологий на стиль жизни 1 

96 Грамматически-ориентированный урок 1 

97 Жить в гармонии с природой 1 

98 Твой стиль в жизни 1 

99 Традиционные праздники в разных странах 1 

100 Соблюдение традиций 1 

101 Обобщающее повторение 1 
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102 Промежуточная аттестация 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Предметные результаты освоения английского языка в процессе обучения по 

курсу “Enjoy English” на уровне среднего общего образования состоят в овладении 

умениями общаться с носителями иностранного языка в устной и письменной формах в 

соответствии с речевыми возможностями и потребностями учащихся. 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения 

в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание 
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и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Обучающийся научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

 

Письменная речь 

Обучающийся научится: 

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания 

(объемом 30-40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии 

с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; различать 

британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 

тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей: 

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -izel-ise; 

 имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist , -sionl- tion, -ncel-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 

 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful, -al, -ic, -ianlan, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

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

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей 

в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There +to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 
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(Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 

be able to, must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; 

either ... or; neither ... nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 
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something; Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me ...to do something; to look/feel / 

be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the- Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Рабочая программа по немецкому языку 



561 

 

Содержание программы 10-11  класс 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 - коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

- компенсаторные умения; 

- общеучебные умения и универсальные способы деятельности; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурные знания и умения. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие 

одной из них нарушает единство учебного предмета «Немецкий язык». 

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 

«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

 Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Деньги, покупки. 

Общение. Общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями. Официальный стиль общения. 

Здоровье. Болезни и симптомы. Поход к врачу. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. 

Особенности жизни в сельской местности. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые технологии в 

медицине. Новые информационные технологии. 

Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира. 

Современная молодёжь. 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 различных странах мира. 
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Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и 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; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

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; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение 

Монологическая речь 

 формулировать простые 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; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

 



563 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 

жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
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 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 

 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и по контексту о значении отдельных слов; 

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

целостности. 



565 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы . 

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа den Wunsch haben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные 

формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

 значении немецкого языка в современном мире; 

 наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные 

национальные праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы 

обслуживания); 

 социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

 речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

 представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить; 

- использовать в качестве опоры ключевые слова, тематический словарь; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
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- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по жестам и мимике 

собеседника. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Немецкий язык» обучающиеся: 

  - совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.) 

- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнении таблиц; 

Работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе над проектом; 

взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Учебно-тематический план 10  класс 

тема кол-во часов из них устн. из них письм. из них 



568 

 

 контр. контр. проекты 

Отпуск и 

каникулы. 

 

11 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

Школа и школьная 

жизнь. 

 

11 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Моя семья и я. 

 

11 ч. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Мир книг. 

 

11 ч. 

 

1 

 

1 

 

- 

 

Научно-

технический 

прогресс. 

 

 

11 ч. 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Изменения климата 

и его последствия. 

 

 

12 ч. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

Германия тогда и 

сейчас. 

 

11 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Цифровые средства 

информации. 

 

 

12 ч. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Свободное время с 

пользой. 

 

12 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Итого 

 

102 ч. 

 

9 

 

9 

 

5 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 

№ Темы уроков Кол-во 

часов 

Раздел 1: Отпуск и каникулы. (11 часов) 

1.1   Цели путешествий. 1 
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1.2 Фотографии с отдыха. 1 

1.3 Туристические направления. 1 

1.4 В туристическом бюро. 1 

1.5 Организация досуга в отпуске. 1 

1.6 Опыт путешествий. 1 

1.7  Отзыв об отеле. 1 

1.8 Поездка в Россию. Сочи. 1 

1.9 Отдых без родителей. Повторение. 1 

1.10 Контрольная работа №1 по теме «Отдых и каникулы». 1 

1.11 Проект: написание туристического проспекта о своём регионе для немецких 

туристов. Защита проектов. 

 

1 

Раздел 2: Школа и школьная жизнь. (11 часов) 

2.1 Немецкая школьная система. 1 

2.2 Сравнение школьных систем в Германии и России. 1 

2.3 Виды школ в Германии. Школьные предметы. 1 

2.4  Проблемы в школе. 1 

2.5 Грамматика. Придаточные предложения причины, цели, уступки. 

Повторение. 

1 

2.6 Ответственность со стороны школьников. 1 

2.7 Почему иностранцы учат немецкий язык. 1 

2.8 Телефоны на уроках. 1 

2.9 Готовимся к экзамену. Тест на аудирование и чтение. 1 

 

2.10 

 

Готовимся к экзамену. Лексико-грамматический тест. 1 

2.11 Проект: брошюра о своей школе на немецком языке. 1 

Раздел 3: Моя семья и я. (11 часов) 

 

3.1 Проблема поколений. 1 

3.2 Описываем людей. 1 

3.3 Грамматика. Сослагательное наклонение. 1 

3.4 Карманные деньги. 1 

3.5 Как убедить родителей. 1 
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3.6 Семья без ссор. 1 

3.7 Хорошая атмосфера в семье. 1 

3.8 Известные семьи. 1 

3.9 Ролевая игра на тему: «Отношения в семье». Повторение. 1 

3.10 Контрольная работа №3 по теме «Семья». 1 

3.11 Анализ контрольной работы. 1 

Раздел 4: Мир книг. ( 11 часов) 

4.1 Мне нравится читать. 1 

4.2 Современные книги для молодежи. 1 

4.3 Изобретение книг. 1 

4.4 Грамматика. Придаточные предложения. 1 

4.5 Почему мы читаем книги. 1 

4.6 Аудиокниги: «за» и «против». 1 

4.7 Что такое сказки на самом деле? 1 

4.8 Повторение. Цифровой книжный мир. 1  

4.9 Готовимся к экзамену. Тест на аудирование и чтение. 1 

4.10 Готовимся к экзамену. Лексико-грамматический тест. 1 

4.11 Анализ тестов. 1 

Раздел 5: Научно-технический прогресс. (11 часов) 

5.1 Изобретения. 1 

5.2 Положительное влияние технического прогресса. 1 

5.3 Раньше и сейчас. 1 

5.4  Грамматика. Пассивный инфинитив с модальными глаголами. 1 

5.5 Женщины в науке. 1 

5.6 Индустрия. 1 

5.7 Процесс цифрового производства. 4 этапа промышленной революции. 1 

5.8 Отрицательные последствия генной инженерии. 1 

5.9 Подготовка к контрольной работе. 1 

5.10 Контрольная работа. 1 

5.11 Проект: постеры, посвященные российским и немецким лауреатам 

Нобелевской премии. 

1 

Раздел 6: Изменения климата и его последствия. (12 часов) 
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6.1 Причины изменения климата. 1 

6.2 Человек и климат. 1 

6.3 Природные катастрофы. 1 

6.4 Грамматика. Атрибутивное употребление причастия.  1 

6.5 Гринпис организация «Дети для леса». 1 

6.6 Полиэтиленовые пакеты или? 1 

6.7 Защита климата – это легко! 1 

6.8 Что можно сделать для природы? 1 

6.9  Акции по защите природы в России. 1 

6.10 Готовимся к экзамену. Аудирование, чтение. 1 

6.11 Готовимся к экзамену. Лексико-грамматический тест. 1 

6.12 Анализ работ. 1 

Раздел 7: Германия тогда и сейчас. (11 часов) 

7.1 Взглянем на историю Германии. 1 

7.2 Описание фото и придаточные времени. 1 

7.3  Немцы вспоминают о падении Берлинской стены. 1 

7.4 Федеральные земли Германии и их столицы. 1 

7.5 Самые маленькие части в Германии. 1 

7.6 Политические партии в Германии. 1 

7.7 Немецкие марки и продукция, которые известны и любимы во всем мире. 1 

7.8 Проект по теме: «Политическая система в Германии». 1 

7.9 Повторение. Подготовка к контрольной работе. 1 

7.10 Контрольная работа №7. 1 

7.11 Анализ контрольной работы. 1 

Раздел 8: Цифровые средства информации. (12часов) 

8.1 Электронные устройства. Статистика. 1 

8.2 Век технологий. 1 

8.3  Появление и развитие интернета. 1 

8.4 Работа с цифровыми устройствами. Инфинитив без «zu». 1 

8.5 Приложения на любой случай жизни. 1 

8.6 Молодежь в интернете. 1 

8.7 Школа и новые технологии. 1 
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Учебно-тематический план 11 класс 

тема 

 

кол-во часов из них устн. 

контр. 

из них письм. 

контр. 

из них проекты 

Культурные 

путешествия. 

 

12 ч. 

 

1 

 

1 

 

- 

Международные 

проекты. 

 

12 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

Что такое 

искусство? 

 

12 ч. 

 

1 

 

1 

 

- 

Дружба и 

любовь. 

 

12 ч. 

 

- 

 

1 

 

1 

Здоровый образ 

жизни. 

 

10 ч. 

 

1 

 

1 

 

- 

8.8 Джанин провела неделю без смартфона. 1 

8.9 Интернет – зависимость. 

 

1 

8.10 Готовимся к экзамену. Аудирование, чтение. 1 

8.11 Готовимся к экзамену. Лексико-грамматический тест. 1 

8.12 Анализ работ. 1 

Раздел 9: Свободное время с пользой. (12 часов) 

9.1 Что делает немецкая молодежь в свободное время. 1 

9.2 Обмен мнениями и предложениями для отдыха. 1 

9.3 Больше заниматься спортом, экономить деньги и охранять окружающую 

среду может почти каждый. 

1 

9.4 Грамматика. Прилагательные и причастия как существительные. 1 

9.5 Фанаты хоккея. 1 

9.6 Олимпийские игры. 1 

9.7 Экстремальный спорт. 1 

9.8  Типично женский? 1 

9.9 Повторение. 1 

9.10 Промежуточная аттестация. 1 

9.11 Проект на тему: «Свободное время».  

1 

9.12 Урок-игра «Самый умный». 1 
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Мода и красота. 10 ч.  

- 

 

1 

 

- 

Деньги и 

общество 

потребления. 

 

10 ч. 

 

- 

 

1 

 

- 

Выбор 

профессии. 

 

12 ч. 

 

1 

 

1 

 

1 

Ключевая 

компетенция – 

залог успеха. 

12 ч. - 1 - 

Итого 102 ч. 5 9 3 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

№ Темы учебного занятия Кол-во часов 

Раздел 1: Культурные путешествия. (12 часов) 

1.1 Сорбы – славянская народность в Германии. 1 

1.2 Культура и традиции сорбов. 1 

1.3-1.4 Путешествие по железной дороге в Германии. 

Покупка билетов. 

2 

1.5 Варианты размещения в Германии. 1 

1.6 Грамматика. Косвенный вопрос. 1 

1.7-1.8 Как снять номер в отеле. Повелительное 

наклонение. 

2 

1.9-1.10 История русских немцев. 2 

1.11-1.12 Типично немецкое и типично русское. 2 

Раздел 2: Международные проекты. (12 часов) 

2.1 Что дают молодежные проекты молодым людям? 1 

2.2 Российско-немецкий парламент. Описание 

фотографии. 

1 

2.3-2.4 Школьный обмен. Глаголы с управлением. 2 

2.5-2.6 Впечатление немецких школьников о России. 2 
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Относительные местоимения. 

2.7-2.8 Стажировка за границей. 2 

2.9-2.10 Международный проект в нашей школе. 

Мотивационное письмо. 

2 

2.11-2.12 Международное сотрудничество в космосе. 2 

Раздел 3: Что такое искусство? (12 часов) 

3.1 Что может считаться искусством? 1 

3.2 Выходной день в Гамбурге. Аудирование. 1 

3.3-3.4 Искусство для всех. Репортаж из школы Stage 

Up. 

2 

3.5-3.6 Абстрактная живопись. Пауль Клее. Описание 

картины. 

2 

3.7-3.8 Театр или фильм? Сравнительные придаточные 

предложения. 

2 

3.9-3.10 Профессия – актер. 2 

 

3.11-3.12 Искусство помогает людям. Диалог-обмен 

мнениями. 

2 

Раздел 4: Дружба и любовь. (12 часов) 

4.1  Может ли быть дружба вечной? 1 

4.2 Дружба между юношей и девушкой. 1 

4.3 Первая любовь. Аудирование. 

 

1 

4.4  Советы психолога. 1 

4.5-4.6 Любовные переживания. Выбор партнера. 2 

4.7-4.8 Где найти настоящую любовь? Придаточные 

предложения. 

2 

4.9 Контрольная работа. 1 

4.10 Контроль аудирования, говорения. 1 

4.11-4.12 Любовь в век информации. Интервью. 2 

Раздел 5: Здоровый образ жизни. (10 часов) 

5.1  Что такое здоровый образ жизни? Мнения 

молодых людей. 

1 

5.2 Как правильно спланировать рабочий день? 1 
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Диалог-расспрос о свободном времени. 

5.3-5.4 Советы по формированию ЗОЖ. Грамматика. 2 

5.5-5.6 Типы питания, их особенности. 2 

5.7-5.8 Начало занятий рано утром? 2 

5.9-5.10 Дискуссия на тему ЗОЖ. 2 

Раздел 6: Мода и красота. (10 часов) 

6.1 Из чего складывается модный стиль? Описание 

фотографий. 

1 

6.2 В магазине одежды. 1 

6.3 Онлайн-каталоги. Аудирование. 1 

6.4 Мода и стиль. Склонение прилагательных. 1 

6.5-6.6 Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. 2 

6.7-6.8 Школьная форма – «за» и «против». 2 

6.9-6.10 Профессия – дизайнер. 2 

Раздел 7: Деньги и общество потребления. (10 часов) 

7.1 Тема карманных денег. Сравнение статистики. 1 

7.2 Тратить или копить? Обмен мнениями. 1 

7.3 Общество потребления. 1 

7.4 Если бы я был миллионером…Сослагательное 

наклонение. 

1 

7.5-7.6 Чтение интервью с Беном Пастернаком. 2 

7.7-7.8 Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? 2 

7.9-7.10 Волонтерство. Аудирование. 2 

Раздел 8: Выбор профессии. (12 часов) 

8.1 Профессия мечты. 1 

8.2 Возможности продолжения образования. 1 

8.3 Чем занимаются немецкие подростки после 

школы? Аудирование. 

1 

8.4 Специфика профессий. Характеристика 

профессий. 

1 

8.5 Высшие учебные заведения в Германии. 1 

8.6 Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение 

объявлений. 

1 

8.7 Мотивационное письмо. Относительные 1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения немецкого языка, обучающиеся 10-11 класса класса должны 

научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках изученной тематики; 

местоимения. 

8.9-8.1 Требования к написанию биографии. 

Относительные предложения. 

2 

8.11-8.12 Особенности написания онлайн-резюме. 2 

Раздел 9: Ключевые компетенции – залог успеха. (12 часов) 

9.1 Как я представляю будущее. 1 

9.2 Что самое важное в жизни? 1 

9.3 Что такое ключевые компетенции? Описание 

статистики. 

1 

9.4 Подработка для старшеклассников. 

Аудирование. 

1 

9.5-9.6 Обучение чтению о межкультурной 

компетенции. 

2 

9.7 Повторение. 1 

9.8 Промежуточная аттестация. 1 

9.9 Аудирование. Говорение. 1 

9.10-9.11 Жизнь в городе и деревне. Город или село? 2 

9.12 Повторение. 1 
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 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; 

 использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

 запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 справляться с новыми коммуникативными ситуациями и объяснять суть проблемы; 

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; 

 уверенно обмениваться, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение 

Монологическая речь 

 формулировать простые 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; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

 Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

 обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста; 

 сравнивать и противопоставлять друг другу альтернативы. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров монологического и диалогического характера с четким, нормативным 

произношением в рамках изученной тематики; 

 выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных 
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жанров монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, 

нормативным произношением, в рамках изученной тематики. 

 Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать простую техническую информацию; 

 понимать лекцию или беседу при условии, что выступление имеет простую и чёткую 

структуру; 

 в общих чертах следить за основными моментами дискуссии, при условии, что все 

произносится на литературном языке. 

 обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

 читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

 отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к 

прочитанному. 

 Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, 

сообщение в газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, 

публикации на информационных Интернет-сайтах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей и отвечать на ряд 

уточняющих вопросов. 

Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

 описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в 

форме рассуждения, приводя ясные аргументы и примеры. 

 Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, 

биография, презентация, заявление об участии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 писать отзыв на фильм, книгу или пьесу; 
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 делать во время лекции записи при условии, что лекция имеет ясную и четкую структуру 

в рамках изученной тематики. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание 

речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть орфографическими навыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

 в письменных текстах логично и чётко распределять информацию внутри абзацев. 

Фонетическая сторона речи 

 выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

 четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

произносить звуки немецкого языка с чётким, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять 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 на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам 

и по контексту о значении отдельных слов; 

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

целостности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать и употреблять в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы, обслуживающие ситуации в рамках «Предметного содержания речи»; 

 использовать фразовые глаголы на широкий спектр тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

Грамматическая сторона речи 

 Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной 

школе коммуникативных и структурных типов предложения. 
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 Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о 

типах придаточных предложений и вводящих их союзах, и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с 

союзом ob. 

 Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv). 

 Систематизация всех временных форм Passiv. 

 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений 

с Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от 

глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения 

вежливой просьбы, желания. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов; об 

использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний 

типа den Wunsch haben + смысловой глагол 

в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen). 

 Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, 

неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его 

целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени; 

- употреблять в речи все формы страдательного залога; 

- употреблять в речи все временные 

формы Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv); 

- употреблять распространенные определения с Partizip I и Partizip II; 

- употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv; 

- использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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Рабочая программа по истории 10 класс 

10 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 

 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. — предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми 

странами экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. 

Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. Либералы у 

власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Появление 

леворадикального крыла в социал- демократии. Подъём рабочего движения и создание 

профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 
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Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового 

империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины 

Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, 

этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, 

Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну 

США. Великая российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Человек и общество 

в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений 

и разрушений. Политические и морально-психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» — вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших 

на путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-

демократии коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала 

(Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных 

сил — образование и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад 

империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой 

войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская 

советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм. 
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Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения 

мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция 1922 г. Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. 

Начало признания Советской России. Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920-е гг. 

Формирование новых военно-политических блоков - Малая Антанта, Балканская и 

Балтийская Антанты. Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе 

от войны. 

Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 6.1. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский 

режим в Италии. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

«санации») как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим 

М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания корпоративного государства. 

Фашистский режим в Италии: от формирования коалиционного правительства в 1922 Г. К 

установлению в 1926 Г. тоталитарного фашистского режима на базе корпоративного 

государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. 

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Человек и общество в 
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условиях «Великой депрессии». Социально-политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах 

Европы и США. Либерально- демократическая модель — обеспечение прав граждан, 

социальные реформы и государственное регулирование. Кейнсианство как идеология 

и практика государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление (спрос). Тоталитарные и авторитарные режимы — 

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя 

экспансия. Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины 

наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920—1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы 

«Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении промышленности, закон о 

регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых отношениях, закон о 

социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного этапа развития 

современного капиталистического государства как главный исторический итог «Нового 

курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. Особенности 

экономического кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального 

маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального 

согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на 

пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные 

идеи, пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной 

нацистской диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика 

Германии в 1930-е гг. 
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Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая 

неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. 

Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции 

«Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа 

«Народного фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны 

(1936—1939). Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. 

Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. 

Поражение Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. 

Долъфуса в Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. Агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика 

«умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю 

экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой 

половине XX в. Синьхайская революция 1911— 1912 гг. Национальная революция 1925—

1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — 

капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская 
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война Чан Кайши с коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его 

поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. 

Японокитайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и развитие 

демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М. 

Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации 

колониального режима. 

Тема 12.1.  Латинская Америка в первой половине XX в. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Особенности развития латиноамериканских 

стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие 

модернизации в странах Латинской Америки, Мексиканская революция 1910—1917 ГГ. 

Реформы Л, Карденаса 1934—1940 ГГ, Развитие Мексики в первой половине XX в, как 

пример эволюционной модели модернизации, Кубинская революция (1933—1934) И её 

итоги, Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки,  

Тема 12.2.  Культура и искусство в первой половины XX в. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности, Революция в естествознании и новая 

картина мироздания в начале XX в, Переход от картины мира, где царит окончательная 

истина к пониманию мира с точки зрения субъекта, Кризис рационализма, интерес к 

проблемам бессознательного и иррационального (философия жизни, психоанализ), 

Формирование новой художественной системы периода модернизма (1880—1960-е гг,), 

Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке, Появление стиля 

модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах искусства - 

архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т, д, Стремление в рамках стиля модерн 

реализовать стилевое единство, синтез искусств, Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве - импрессионизма, постимпрессионизма, 

Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу творческого 

самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и др,), Идеи 

переустройства мира в конструктивизме, Интернациональный стиль (функционализм) в 

архитектуре, Литература критического реализма, Новая драматургия в начале века, 

Литература «потерянного поколения», Литература авангарда, Антиутопии в литературе, 

Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства, Эмиграция научной 

и культурной элиты в 1930-е гг, в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — 

новый художественной центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на 

службе ВОЙНЫ, искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война. 
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Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. Причины и характер Второй мировой 

войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск 

в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции 

в июне 1940 г. Битва за Британию.  

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской 

Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. 

Сталинградская Битва. Курская битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы 

в войне к Красной Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл- Харбор 1 декабря 

1941 г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй 

в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 2 ноября — 1 декабря1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии 

в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии — Румынии, 

Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-

Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4— 11 февраля 1945 г. Берлинская 



588 

 

операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. 

Берлинская (Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 

1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. Вступление 

СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. 

Главный итог Второй мировой войны — разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии 

и империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над 

фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение в практику понятия 

преступления против человечности. Мирное урегулирование. Оккупация, 

демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. Договоры 

с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

 

«История. История России 1914-1945 гг.» 

 

Глава I. Россия в Первой мировой войне и в годы «великих потрясений». 1914—1921 

гг. 

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 
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разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма 

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. 

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. 

Незавершённость 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 землёй. Отделение церкви от 

государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 
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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 её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 гг.: 

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». Продразвёрстка, принудительная 

трудовая повинность, сокращение роли денежных расчётов 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 её 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. 
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Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «чёрный 

рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и гражданской войны. 

Глава II. Советский Союз в 1920—1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 г. 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 продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки 

внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. — Герой социалистического труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 

1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920х 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. 
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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 
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(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и её 

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 гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. 

Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х 

гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. 

Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «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 в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
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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. 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. 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. Развёртывание 

партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 гг.). 

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. 
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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 оккупантам в 1943—1946 гг. Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин 

и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд учёных. 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 (1944 

— сентябрь 1945 гг.). 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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 
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советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944—1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобождённых районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией 

и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 

ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Учебно-тематический план. 

История  

 

№ Наименование темы 

история России 

Общее 

количе

ство 

часов 

Наименование темы 

Всеобщая история 

Общее 

количе

ство 

часов 

1.   Введение  2 

2. Глава I. Россия в годы 

Первой мировой войны и 

«великих потрясений» 

13 Глава I. Мир накануне и 

в годы Первой мировой 

войны. 

5 

3. Глава II. Советский Союз в 

1920-1930-х гг. 

16 Глава II. Межвоенный 

период (1918 – 1939)  

16 
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4. Глава III. Великая 

Отечественная война. 1941-

1945 гг. 

17 Глава III. Вторая 

мировая война  

7 

5. Повторение  22 Повторение  4 

6 итого 68 итого 34 

Итого 102 часа 

 

Региональное содержание включает 

 

№ Темы 

1 Р.С. Север в Первой мировой войне 

2 Р.С. Архангельский край в годы революции 1917 года, Гражданской войны и 

интервенции 

3 Р.С. Архангельская область накануне и в годы Великой Отечественной 

войны (1937–1945 гг.) 

  

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 
 Тема урока 

 по истории России 

Тема урока 

 по Всеобщей истории 

Кол-во 

часов 

1 
 Введение. Новейшая история как 

историческая эпоха 

1 

2 

 Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения 

традиций. 

1 

 

Глава I. Россия в годы Первой 

мировой войны и «великих 

потрясений» (13 ч) 

Глава I. Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны. (5 ч) 

 

3 
 Мир накануне Первой мировой 

войны 

1 

4 Мир и Россия в 1914 г.  1 

5  «Новый империализм». 1 
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Происхождение Первой мировой 

войны 

6 
 Первая мировая война. 1914—1918 

гг.  

1 

7 
Российская империя в Первой 

мировой войне. 

 1 

8 Р.С. Север в Первой мировой войне  1 

9 
Великая российская революция: 

февраль 1917 г.  

 1 

10 
Великая российская революция: 

октябрь 1917 г.  

 1 

11 
Первые революционные 

преобразования большевиков. 

 1 

12 
 

Первая мировая война. 1914—1918 

гг. Завершение.  

1 

13 
 

Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы I. 

1 

14 
Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

 1 

15 Гражданская война.  1 

16 

Р.С. Архангельский край в годы 

революции 1917 года, Гражданской 

войны и интервенции 

 1 

17 
Революция и гражданская война на 

национальных окраинах 

 1 

18 
Идеология и культура периода 

гражданской войны. 

 1 

19 
Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы I. 

 1 

20 
Контрольно-оценочный урок по 

теме I. 

 1 

 
Глава II. Советский Союз в 1920-

1930-х гг. (16 ч) 

Глава II. Межвоенный период 

(1918 – 1939) (16 ч) 

 

21  Последствия войны: революции и 1 
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распад империй 

22 

 

Версальско-Вашингтонская 

система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1 

23 

Экономический и политический 

кризис начала 1920-х гг. Переход к 

нэпу. 

 1 

24 Экономика нэпа.  1 

25 
Образование СССР. Национальная 

политика в 1920-е гг. 

 1 

26 Политическое развитие в 1920-е гг.  1 

27 

Международное положение и 

внешняя политика СССР в 1920-е 

гг. 

 1 

28 

 Страны Запада в 1920-е гг. США. 

Великобритания. Франция. 

Германия 

1 

29 
 Авторитарные режимы в Европе в 

1920-е гг. 

1 

30 
Культурное пространство 

советского общества в 1920-е гг. 

 1 

31 
«Великий перелом». 

Индустриализация. 

 1 

32 
Коллективизация сельского 

хозяйства. 

 1 

33 

 Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

34 

 Страны Запада в 1930-е гг. США: 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное 

правительство 

1 

35 
Политическая система СССР в 

1930-е гг. 

 1 
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36 
Советская национальная политика в 

1930-е гг. 

 1 

37 
Социальная политика: цели, 

направления, результаты. 

 1 

38 
Культурное пространство 

советского общества в 1930-е гг. 

 1 

39 Культура русского зарубежья.  1 

40 
СССР и мировое сообщество в 

1929—1939 гг. 

 1 

41 
Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы II. 

 1 

42 

 Нарастание агрессии в мире. 

Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

1 

43 

 Борьба с фашизмом. Народный 

фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. 

Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

44 

 Международные отношения в 1930-

е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора 

1 

45 
 Латинская Америка в первой 

половине ХХ в. 

1 

46 
 Восток в первой половине XX в. 

Китай. Индия. 

1 

47  Япония в первой половине ХХ в. 1 

48 
 Мусульманские страны в первой 

половине ХХ в. 

1 

49 
 Формирование научной картины 

мира в Новейшее время. 

1 

50 
 Культура и искусство в первой 

половине ХХ в. 

1 

51  Повторительно-обобщающий урок 1 
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по главе II 

52 
Контрольно-оценочный урок по 

теме II. 

 1 

 
Глава III. Великая Отечественная 

война. 1941-1945 гг. (17 ч) 

Глава III. Вторая мировая война 

(7 ч) 

 

53 
 

Начало Второй мировой войны. 

1939-1941 гг. 

1 

54 
СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

 1 

55 

 Вторая мировая война. От 

нападения Германии на СССР до 

начала коренного перелома. 1941-

1942 гг. 

1 

56 

Начало Великой Отечественной 

войны.  

Первый период войны (22 июня 

1941—ноябрь 1942 гг.) 

 1 

57 
Поражения и победы 1942 г. 

Предпосылки коренного перелома. 

 1 

58 
Человек и война: единство фронта и 

тыла. 

 1 

59 
Культурное пространство в годы 

войны. 

 1 

60 
Образование, здравоохранение и 

наука в годы войны. 

 1 

61 

 Вторая мировая война. Коренной 

перелом и завершающий период 

войны 1943-1945 гг. 

1 

62 

Второй период Великой 

Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942—1943 гг.). 

 1 

63 
Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. 

 1 

64 Р.С. Архангельская область  1 
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накануне и в годы Великой 

Отечественной войны (1937–1945 

гг.) 

65 

 Вторая мировая война. Коренной 

перелом и завершающий период 

войны 1943-1945 гг. 

1 

66 

Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной 

войне. Окончание Второй мировой 

войны. 

 1 

67 

Советская разведка и контрразведка 

в годы Великой Отечественной 

войны. 

 1 

68 
Советская дипломатия в годы 

Великой Отечественной войны 

 1 

69 Итоги и уроки Великой Победы.  1 

70  Итоги Второй мировой войны 1 

71 
Фальсификация истории Великой 

Отечественной войны. 

 1 

72  Послевоенное урегулирование. 1 

73 
 

Повторительно-обобщающий урок 

по главе III 

1 

74 
Повторительно-обобщающий урок 

по содержанию темы III. 

 1 

75 
Контрольно-оценочный урок по 

теме III. 

 1 

76 Практикум. Работа с текстами.  1 

 Повторение.  Повторение  1 

77 
 Человек и общество в условиях 

войны. 

1 

78 

 Тоталитарные и авторитарные 

режимы — свертывание 

демократии 

1 

79  Наука и искусство в тоталитарном 1 
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обществе 

80  Цена Победы для человечества 1 

81 

Восточнославянские племена и их 

соседи. Занятия, общественный 

строй, верования восточных славян 

 

  

1 

82 

Возникновение государственности 

у восточных славян. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. 

Принятие христианства 

 1 

83 
Категории населения. "Русская 

правда". Ярослав Мудрый 

 1 

84 
Международные связи Древней 

Руси 

  

85 

Культура Древней Руси. 

Христианская культура и языческие 

традиции 

 1 

86 

Причины распада Древнерусского 

государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Монархии и республики 

 1 

87 

Монгольское завоевание. 

Образование монгольского 

государства. Русь и Орда.  

 1 

88 Князья Средневековой Руси  1 

89 
Экспансия с Запада. Александр 

Невский. 

 1 

90 
Москва как центр объединения 

русских земель.  

 1 

91 

Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения от ордынского 

владычества 

 1 

92 
Восстановление экономики 

русских земель. Колонизация 

 1 
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Северо - Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории 

населения. Русский город 

93 
Культурное развитие русских 

земель и княжеств 

 1 

94 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. Свержение 

ордынского ига 

 1 

95 

Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального 

землевладения 

 1 

96 
Установление царской власти. 

Реформы середины XVI в.  

 1 

97 

Создание органов сословно-

представительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение 

крестьян 

 1 

98 

Расширение территории России в 

XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. 

Ливонская война 

 1 

99 

Формирование национального 

самосознания. Развитие культуры 

народов России в XV–XVII вв.  

 1 

100 
Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в 

 1 

101 Церковь и общество.  1 

102 Промежуточная аттестация  1 

 ИТОГО  102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

По окончании 10 класса обучающийся научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 

эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XX в. 

 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, 
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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.  

 

По окончании 10 класса обучающийся 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;  
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– 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;  

– 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;  

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.);  

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

– проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

11 КЛАСС 

  

Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ 

«История. Всеобщая история. Новейшая история» 
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Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие — равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской 

интеграции. Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 

гг. Образование НАТО. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической 

взаимопомощи, Организации Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный 

признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг. 

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две 

тенденции в развитии международных отношений: противостояние и стремление к 

разрядке международной напряжённости. Ослабление международной напряжённости 

после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Принцип 

«мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. 

Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема 

разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Достижение 

Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. Начало разрядки 

международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о противоракетной 

обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. Ракетный 

кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х 

— начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» 

М. С. Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о 

ликвидации ракет меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 
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Запада в 1950—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-

Вудские соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание 

государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы. Неокейнсианство как политика поощрения 

спроса — массовому производству должно соответствовать массовое потребление. 

Государство благосостояния, его основные характеристики. «Общество потребления». 

Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого 

индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности государства 

благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 

гг. и 1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис 

растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов индустриального типа развития. 

Третья промышленно-технологическая революция. Главные черты постиндустриального 

общества. Изменения в структуре занятости. Информация и знания как важнейшие 

факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. Индивидуализация 

производства, потребления, труда. Переход к демократическим формам правления 

как вектор исторического развития постиндустриального общества. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к демократии Португалии, Греции, Испании. 

Уход с политической сцены диктаторов в Латинской Америке. Свободные выборы в ряде 

стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших социалистических стран в результат 

краха социализма как общественно-политической системы в результате революций 

1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран 

Запада после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с 

широкими социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, 

неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика 

«третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, 

монетаризм, теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: 
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приватизация, сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение 

предпринимательства, открытие экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного

 поворота: бурное развитие новейших технологий информационного общества, 

формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего 

пути»: вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, 

здравоохранение, наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, 

рост гражданской активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй 

половине XX — начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-

демократических партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на 

платформу умеренного реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный 

альянс. Политический спектр. Мировоззренческие основы основных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив. Группы 

взаимопомощи. Волонтёры. Экологическое движение. Национальные, культурные, 

этнические и лингвистические движения.  

Тема 21.1. Соединенные Штаты Америки.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки 

превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. 

Принципы внутренней и внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в 

политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. 

Демократы и республиканцы у власти. США - единственная сверхдержава в конце XX — 

начале XXI вв. США в период администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, 

Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего. Б. Обамы. 

Тема 21.2. Великобритания.  
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Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический 

маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика 

«третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная 

реформа. Выход из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, 

Д. Кэмерона. 

Тема 21.3. Франция.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Социально-

экономическая и политическая история Франции во второй половине XX — начале XXI в. 

Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и 

отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д Эстена. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у 

власти. Париж — инициатор европейской интеграции. Франция в период президентств Ш. 

де Голль, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. Саркози, Ф. Олланда. 

Тема 21.4.  Италия.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Итальянское 

«Экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и 

коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование двух 

блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

«Богатый» Север и «бедный» юг. Правительство С. Берлускони. 

Тема 21.5. Германия.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода 

истории Германии во второй половине XX — начале XXI вв.: оккупационный режим 

(1945—1949), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е ГГ.), объединенная Германия 

(ФРГ с 1990 г.). Историческое соревнование двух социально-экономических и 

политических систем в лице двух германских государств и его ИТОГИ. «Социальное 

рыночное хозяйство» В ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, 

А. Меркель. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 

сфере. Политические кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное 

восстание в Венгрии в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 
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попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—

XXI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема 22.1. Латинская Америка. Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенности 

индустриализации. Варианты модернизации. 

Национал-реформистские и лево-националистические политические СИЛЫ. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах - тенденция в конце XX — начале XXI вв. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс, Диктатуры и демократия, Куба — остров свободы, 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского 

региона. Проблема сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. 

Восточноазиатские «тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. 

Мусульманский мир. Классификация групп государств. Политическое развитие стран 

Тропической и Южной Африки. 

Тема 23.1. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности, Основные 

модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире, Роль 

военных в историческом развитии Турции, «Белая революция» и исламская революция в 

Иране, Этапы развития истории Египта, Демократия и умеренный ислам в Индонезии, 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. 

Выбор путей развития. «Большой скачок» 1958—1962 гг. Реализация коммунистической 

утопии и её результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало 

реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. 

Особенности китайской модели. Китай — первая экономика мира. Традиции и 

модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. 

Неру. Роль партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. 

Сингха и их результаты. «Политический маятник». Модернизация и роль традиций в 

Индии. 

Тема 24.1. Япония. Новые индустриальные страны.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское 

послевоенное «экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии, 
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преимущества, которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д, Коидзуми и их 

результаты. Тема Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в 

странах Восточной Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых 

индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности 

развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема 

самоидентификации человека, регионализация, угроза нарастания разрыва между 

богатыми и бедными. Начало четвертой промышленно-технологической революции: 

новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 

Окончание «холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две 

тенденции в мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и 

процессы формирования многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. 

Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). 

БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и 

трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. 

Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция 

России в Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения. 

Тема 26.1. Постсоветское пространство: политическое развитие. интеграционные 

процессы и конфликты.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные 

тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки 

формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых 

государств (СНГ). Образование Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ). Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание 

Евразийского экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская война в 
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Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и Южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 

Тема 26. 2. Культура во второй половине XX — начале XXI в.  

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Завершение 

эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. Литература 

экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и Нью-йоркская школа 

в изобразительном искусстве (1945—1960) Художественные направления (поп-арт, 

гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению 

мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

 

«История. История России 1945-2019» 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945—1953 гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» 

фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация 

экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь 

не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», 

его успехи и 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. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного времени. 
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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 гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. 

Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. 

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. 

Реакция на доклад Хрущёва 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. Хрущёва от власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной 

власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв 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 

полёты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые 
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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. ХХП 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. «Хрущёвки». 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. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и 

его реформ современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». 

Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения 

вектора социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. 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. 
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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 слоёв. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска 

эффективной системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефициты 

и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. 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 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно--

политических сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и её 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 подъём гражданской активности населения. 
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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» Горбачёва. 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. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её 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 и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 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. Превращение Б. Н. 

Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 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. 
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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, трёхкратное 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 Горбачёва. 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-Атинские соглашения). Реакция мирового 

сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как 

преемник СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2012 гг. Становление новой России (1992—1999 

гг.) 

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. «Чёрный» 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 
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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 г. и её 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 слоёв. 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 
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Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой 

семёрке». 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. 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 гг.: 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 гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество 

в конце XX — начале XXI вв. 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 
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жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв 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 вв. 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 вв. 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. 

 

 

Учебно-тематический план. 

История. 

 

№ Наименование темы 

История России 

Общее 

количество 

часов 

Наименование темы 

Всеобщая история 

Общее 

количество 

часов 

1   Введение 1 

2 Тема IV. Апогей и кризис 25 Глава VI. Соревнование 28 
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советской системы. 

1945—1991 гг.  

социальных систем.  

3 Тема V. Российская 

Федерация  

14 Глава V. Современный 

мир.  

5 

4 Итоговое повторение  29   

 итого 68 итого 34 

 Итого 102 часа 

 

Региональное содержание включает 

 

№ Темы 

1 Р.С. Архангельская область в 1945–1964 годах 

2 Р.С. Архангельская область в 1964–1991 годах 

3 Р.С. Архангельская область в 1991–2019 годах 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ Тема урока 

История России 

Тема урока 

Всеобщая история 

Кол-во 

часов 

1  Введение 1 

 Тема IV. Апогей и кризис 

советской системы. 1945—1991 

гг. (25 ч) 

Глава VI. Соревнование 

социальных систем. (28 ч) 

 

2 Место и роль СССР в 

послевоенном мире 

 1 

3  Начало «холодной войны».  1 

4  Международные отношения в 

1945 — первой половине 1950-х 

гг. 

1 

5 Восстановление и развитие 

экономики. 

 1 

6 Изменения в политической 

системе в послевоенные годы. 

 1 
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7 Идеология, наука и культура в 

послевоенные годы. 

 1 

8 Национальный вопрос и 

национальная политика в 

послевоенном СССР. 

 1 

9 Внешняя политика СССР в 

условиях начала «холодной 

войны». 

 1 

10 Смена политического курса.  1 

11 Экономическое и социальное 

развитие в середине 1950—

середине 1960-х гг. 

 1 

12 Культурное пространство и 

повседневная жизнь в середине 

1950-х — середине 1960-х гг. 

 1 

13  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

14 Р.С. Архангельская область в 

1945–1964 годах 

 1 

15  Международные отношения в 

1950—1980- е гг.  

1 

16  От «разрядки» к возвращению 

политики «холодной войны» 

1 

17 Политика мирного 

сосуществования в 1950-х — 

первой половине 1960-х гг. 

 1 

18 Политическое развитие в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

 1 

19 Социально-экономическое 

развитие страны в 1960-х — 

середине 1980-х гг. 

 1 

20  Завершение эпохи 

индустриального общества. 1945 

г. — 1970-е гг. «Общество 

1 
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потребления» 

21 Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х 

— середине 1980-х гг. 

 1 

22 Культурное пространство и 

повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х — первой 

половине 1980-х гг. 

 1 

23  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

24 Политика разрядки 

международной напряжённости. 

 1 

25 СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. 

 1 

26  Кризисы 1970—1980-х гг.  1 

27  Становление 

постиндустриального 

информационного общества 

1 

28  Экономическая и социальная 

политика.  

1 

29  Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути» 

1 

30  Политическая борьба, 

гражданское общество и 

социальные движения 

1 

31  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

32 Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985—1991 гг. 

 1 

33 Перемены в духовной сфере жизни 

в годы перестройки. 

 1 

34 Р.С. Архангельская область в 

1964–1991 годах 

 1 

35 Реформа политической системы.  1 
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36 Новое политическое мышление и 

перемены во внешней политике. 

 1 

37 Национальная политика и подъём 

национальных движений. Распад 

СССР. 

 1 

38 Повторительно-обобщающий урок 

по теме IV. 

 1 

39 Контрольно-оценочный урок по 

теме IV 

 1 

40  Соединенные Штаты Америки 1 

41  Великобритания 1 

42  Франция. Италия 1 

43  Германия 1 

44  Преобразования и революции в 

странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

45  «Бархатные революции» 1 

 Тема V. Российская Федерация 

(14 ч) 

  

46 Российская экономика на пути к 

рынку. 

 1 

47 Политическое развитие 

Российской Федерации в 1990-е гг. 

 1 

48 Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е 

гг. 

 1 

49 Духовная жизнь страны в 1990-е 

гг. 

 1 

50 Геополитическое положение и 

внешняя политика в 1990-е гг. 

 1 

51 Политическая жизнь России в 

начале XXI в.  

 1 

52 Экономика России в начале XXI в.  1 

53 Повседневная и духовная жизнь.  1 
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54 Р.С. Архангельская область в 

1991–2019 годах 

 1 

55 Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

 1 

56 Россия в 2008—2014 гг.  1 

57 Повторительно-обобщающий урок 

по теме V. 

 1 

58 Контрольно-оценочный урок по 

теме V 

 1 

59  Латинская Америка 1 

60  Страны Азии и Африки. 

Деколонизация и выбор путей 

развития 

1 

61  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

62  Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия. 

1 

63  Индия, Китай. 1 

64  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

65  Япония. Новые индустриальные 

страны. 

1 

66  Урок представления результатов 

проектной деятельности 

1 

67  Повторительно-обобщающий 

урок 

1 

  Глава V. Современный мир. (5 

ч) 

 

68  Глобализация и новые вызовы 

XXI в. 

1 

69  Международные отношения в 

конце XX — начале XXI в. 

1 

70  Постсоветское пространство: 

политическое развитие, 

1 
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интегральные процессы и 

конфликты 

71  Культура во второй половине  ХХ 

– начале ХХI века 

1 

72  Повторительно- обобщающий 

урок по теме V 

1 

73 Практикум. Работа с текстами.  1 

 Итоговое повторение (31 ч)   

74 Смута. Социальные движения в 

России в начале XVII в. Борьба с 

Речью Посполитой и со Швецией 

 1 

75 Ликвидация последствий Смуты. 

Первые Романовы 

 1 

76 Новые явления в экономике: 

начало складывания 

всероссийского рынка, 

образование мануфактур. 

Юридическое оформление 

крепостного права 

 1 

77 Церковный раскол  1 

78 Социальные движения XVII в.  1 

79 Петровские преобразования. 

Абсолютизм. Формирование 

чиновничье — бюрократического 

аппарата 

 1 

80 Северная война. Провозглашение 

Российской империи 

 1 

81 «Просвещенный абсолютизм». 

Законодательное оформление 

сословного строя 

 1 

82 Особенности экономики России в 

XVIII – первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и 

зарождение капиталистических 

 1 
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отношений. Начало 

промышленного переворота 

83 Русское просвещение  1 

84 Превращение России в мировую 

державу в XVIII в. 

 1 

85 Культура народов России и ее 

связь с европейской и мировой 

культурой XVIII — первой 

половины XIX в 

 1 

86 Правовые реформы и мероприятия 

по укреплению абсолютизма в 

первой половине XIX в. 

 1 

87 Отечественная война 1812 г.  1 

88 Движение декабристов  1 

89 Консерваторы. Славянофилы и 

западники. Русский утопический 

социализм 

 1 

90 Имперская внешняя политика 

самодержавия. Крымская 

война и ее последствия для страны 

 1 

91 Реформы 1860–1870-х гг.  1 

92 Политика контрреформ  1 

93 Капиталистические отношения в 

промышленности и 

сельском хозяйстве. Роль 

государства в экономической 

жизни страны 

 1 

94 Нарастание экономических и 

социальных противоречий 

в условиях форсированной 

модернизации. Реформы 

С.Ю. Витте 

 1 

95 Идейные течения, политические 

партии и общественные движения 

 1 
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в России на рубеже веков 

96 Восточный вопрос во внешней 

политике Российской 

империи. Россия в системе военно-

политических сою- 

зов 

 1 

97 Русско-японская война  1 

98 Духовная жизнь российского 

общества во второй поло- 

вине XIX – начале ХХ в. 

Критический реализм. Русский 

авангард. Развитие науки и 

системы образования 

 1 

99 Революция 1905–1907 гг.  1 

100 Становление российского 

парламентаризма. Либерально-

демократические, радикальные, 

националистические движения 

 1 

101 Реформы П.А. Столыпина  1 

102 Промежуточная аттестация  1 

 ИТОГО 102 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

По окончании 11 класса обучающийся научится:  

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI 

в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую 
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эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

 анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств 

и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XX в. 

 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;  
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 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.  

 

По окончании 11 класса обучающийся 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;  

– используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

– осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

– проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

Рабочая программа по обществознанию 10-11 класс 

10 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Тема I. Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и 

деятельность. Общественное и индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание 

чувственное и рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. 

Социальные и гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности 

социального познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная 

необходимость. Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое 

свободное общество. Глобализация как явление современности. Современное 

информационное пространство. Глобальная информационная экономика. Социально-

политическое измерение информационного общества. Международный терроризм: 
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понятие и признаки. Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и 

международный терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II. Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». 

Культурные ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как 

духовное существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни 

человека. Как и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. 

Что заставляет нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика 

науки. Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема III.  Правовое регулирование общественных отношений. 

Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право, 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав. 

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая 

характеристика экологического права. Право человека на благоприятную окружающую 

среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 
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Гражданский процесс. Уголовный процесс. Административная юрисдикция. 

Основные стадии конституционного судопроизводства. Защита прав и свобод человека 

средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Проблема отмены 

смертной казни. Международные преступления и правонарушения. Полномочия 

международного уголовного суда. Правовая база противодействия терроризму в России. 

Органы власти, проводящие политику противодействия терроризму. Роль СМИ и 

гражданского общества в противодействии терроризму. 

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в 

мире информации. Человек и ценности современного общества. 

 

 

Обществознание 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Человек в обществе 20 

3 Тема II. Общество как мир культуры 16 

4 
Тема III. Правовое регулирование общественных 

отношений 

31 

И

того 

 68 

 

 

Региональное содержание включает 

 

№ Темы 

1 
Развитие общества на Севере. Основные направления НТП в условиях 

Севера. Пути решения глобальных проблем в регионе. 

2 

Природные условия Севера. Человек как результат взаимодействия 

северной природы и общества. Деятельность человека на Севере. Особенности 

склада характера северян. 
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3 

Мифы на Севере. Жизненный опыт северян. Пословицы, поговорки, 

загадки. Познание окружающего мира через художественные образы. Народная 

культура Севера. 

Развитие науки в регионе: история и современность. Образование на 

Севере. Обряды, культовые предметы и сооружения. Развитие жанров и видов 

искусства на Севере. 

4 
Права, свободы, обязанности граждан, их реализация на Севере. 

Правоохранительные органы на Севере, борьба с преступностью. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Тема I. Человек в обществе (20 ч)   

2 Что такое общество 1 

3 Общество и культура. Р.С. Развитие общества на Севере. 1 

4 Общество как сложная система 1 

5 Социальные институты 1 

6 Динамика общественного развития 1 

7 

Проблема общественного прогресса.  

Р.С. Основные направления НТП в условиях Севера. Пути решения 

глобальных проблем в регионе. 

1 

8 Социальная сущность человека.  1 

9 
Самосознание и самореализация.  Р.С. Природные условия Севера. Человек 

как результат взаимодействия северной природы и общества 

1 

10 Деятельность —способ существования людей.  1 

11 
Сознание и деятельность. Р.С. Деятельность человека на Севере. 

Особенности склада характера северян. 

1 

12 Познавательная деятельность 1 

13 Многообразие человеческого знания. Особенности социального познания 1 

14 Свобода и необходимость в деятельности человека 1 

15 Что такое свободное общество 1 
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16 Современное общество 1 

17 Глобализация как явление современности. 1 

18 Глобальная угроза международного терроризма 1 

19 Противодействие международному терроризму 1 

20 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

21 Контрольно-оценочный урок по теме I 1 

 Тема II. Общество как мир культуры (16 ч)  

22 Духовная культура общества 1 

23 

Многообразие культур. Р.С. Мифы на Севере. Жизненный опыт северян. 

Пословицы, поговорки, загадки. Познание окружающего мира через 

художественные образы. Народная культура Севера. 

1 

24 Духовный мир личности 1 

25 Мировоззрение и его роль в жизни человека 1 

26 Мораль 1 

27 Что заставляет нас делать выбор в пользу добра 1 

28 Наука и образование 1 

29 Образование в современном обществе 1 

30 Религия и религиозные организации 1 

31 Проблема поддержания межрелигиозного мира 1 

32 Искусство 1 

33 

Современное искусство. Р.С. Развитие науки в регионе: история и 

современность. Образование на Севере. Обряды, культовые предметы и 

сооружения. Развитие жанров и видов искусства на Севере. 

1 

34 Массовая культура 1 

35 Оценка массовой культуры как общественного явления 1 

36 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

37 Контрольно-оценочный урок по теме II 1 

 Тема III. Правовое регулирование общественных отношений  

38 Современные подходы к пониманию права 1 

39 Взаимосвязь естественного и позитивного права 1 

40 Право в системе социальных норм 1 

41 Отрасль права. Институт права. Норма права. 1 

42 Источники права 1 

43 Законотворческий процесс в Российской Федерации 1 
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44 Правоотношения. Правомерное поведение 1 

45 Юридическая ответственность 1 

46 Гражданин Российской Федерации 1 

47 Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба 1 

48 Гражданское право 1 

49 Право на результат интеллектуальной деятельности. Наследование. 1 

50 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения 1 

51 Право на охрану здоровья 1 

52 Правовые основы предпринимательской деятельности 1 

53 Организационно-правовые формы предпринимательства 1 

54 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 1 

55 Профессиональное образование 1 

56 Семейное право 1 

57 Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей 1 

58 Экологическое право 1 

59 Экологические правонарушения 1 

60 Процессуальные отрасли права 1 

61 Основные стадии конституционного судопроизводства 1 

62 Международная защита прав человека 1 

63 
Правовые основы антитеррористической политики Российского 

государства 

1 

64 Роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму 1 

65 Промежуточная аттестация 1 

66 

Человек в XXI в. Р.С. Права, свободы, обязанности граждан, их 

реализация на Севере. Правоохранительные органы на Севере, борьба с 

преступностью. 

1 

67 Человек и ценности современного общества 1 

68 Повторительно-обобщающие уроки по теме III 1 

 итого 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-



639 

 

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

В результате изучения обществознания в 10 классе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии, ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности, 

подбирая соответствующий иллюстративный ряд; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, определять его основания 

и последствия; 

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами, подбирая соответствующую иллюстрацию; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека, 

подбирая соответствующий иллюстративный ряд, видеофрагмент; 

– 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 информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

подбирая информацию из дополнительных ресурсов РЭШ; 
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– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

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; 

– различать виды 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 приёма 

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; 
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– 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). 

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 последствия коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, решая 

правовые задачи; 

– 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. 

 

 

11 КЛАСС 

Содержание учебного предмета 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
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Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её 

измерители. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы 

экономического роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины 

цикличного развития экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как 

действует «невидимая рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. 

Факторы производства. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Постоянные и временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. 

Финансовые институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, 

его инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой 

инструмент регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку 

помощь государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой 

политики. Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-

кредитной политики на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, 

причины и последствия. Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика в области занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции общемирового экономического развития. 

Экономическая культура: сущность и структура. Экономические отношения и 

интересы. Экономическая свобода и социальная ответственность. Связь экономической 

культуры и деятельности. Рациональное поведение участников экономической 

деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное 

неравенство. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные 

интересы. Социальные нормы. Социальный контроль. 

Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что объединяет людей в 

нацию. Россия - многонациональное общество и единый народ. Межнациональные 

конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. Национальная 

политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья в 

современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. 



643 

 

Гендерные отношения в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение 

численности населения России. Возрастной состав населения России. Рождаемость и 

смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и 

общество. Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политический режим. Демократические перемены в России. 

Сущность правового государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Понятия политической партии и 

движения. Типология и функции политических партий. Типы партийных систем. 

Политическая элита. Политическое лидерство. Роль политического лидера. Типы 

лидерства. Обыденное и теоретическое сознание. Что такое идеология. Современные 

политические идеологии. Роль идеологии в политической жизни. Политическая 

психология. Средства массовой коммуникации и политическое сознание. Многообразие 

форм политического поведения. Политический терроризм. Регулирование 

политического поведения. Сущность и этапы политического процесса. Политическое 

участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

 

Обществознание 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование темы Общее 

количе

ство 

часов 

1 Тема I. Экономическая жизнь общества  24 

2 Тема II. Социальная сфера  15 

3 Тема III. Политическая жизнь общества  29 

 Итого 68 

 

 

Региональное содержание включает 



644 

 

 

№ Темы 

1 

Формы собственности в Архангельском крае. Рынок на Севере: прошлое и 

настоящее. Предпринимательство на Севере, персоналии. Международные 

связи региона, связи с другими областями России. 

2 

Различные группы в социальной структуре области. Национальный состав 

населения области. Семья на Севере. Детские организации на Севере. Северяне - 

выдающиеся, почетные граждане. 

3 

 Законодательная, исполнительная, судебная власти в регионе; органы власти, 

руководители. Политические партии, общественные объединения северян. 

Выборы губернатора, мэров городов Архангельской области. Местное 

самоуправление на Севере. 

 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Тема I. Экономическая жизнь общества (24 ч)  

1 Роль экономики в жизни общества 1 

2 Экономика и уровень жизни. 1 

3 Экономика: наука и хозяйство 1 

4 Экономическая деятельность и её измерители. 1 

5 Экономический рост и развитие 1 

6 Экономический цикл. 1 

7 Рыночные отношения в экономике 1 

8 Конкуренция и монополия. 1 

9 Фирма в экономике 1 

10 Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга 1 

11 Финансовый рынок 1 

12 Основные источники финансирования бизнеса 1 

13 Экономика и государство 1 

14 Нужна ли рынку помощь государства? 1 
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15 Финансовая политика государства 1 

16 Инфляция: виды, причины и последствия 1 

17 Занятость и безработица 1 

18 Государственная политика в области занятости 1 

19 Мировая экономика 1 

20 Глобальные проблемы экономики 1 

21 

Экономическая культура Р.С. Формы собственности в Архангельском 

крае. Рынок на Севере: прошлое и настоящее. Предпринимательство на 

Севере, персоналии. Международные связи региона, связи с другими 

областями России. 

1 

22 Рациональное поведение участников экономической деятельности 1 

23 Повторительно-обобщающий урок по теме I 1 

24 Контрольно-оценочный урок по теме I 1 

 Тема II. Социальная сфера (15 ч)  

25 Социальная структура общества 1 

26 Социальная мобильность. Социальные интересы 1 

27 Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1 

28 Социальный контроль. 1 

29 Нации и межнациональные отношения 1 

30 Национальная политика в России 1 

31 Семья и брак 1 

32 Семья в современном обществе. 1 

33 Гендер — социальный пол  1 

34 Молодёжь в современном обществе 1 

35 Молодёжная субкультура 1 

36 Демографическая ситуация в современной России 1 

37 

Миграция и демографическая проблема Р.С. Различные группы в 

социальной структуре области. Национальный состав населения 

области. Семья на Севере. Детские организации на Севере. Северяне - 

выдающиеся, почетные граждане. 

1 

38 Повторительно-обобщающий урок по теме II 1 

39 Контрольно-оценочный урок по теме II 1 

 Тема III. Политическая жизнь общества (29 ч)  

40 Политика и власть 1 
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41 Политическая власть 1 

42 Политическая система 1 

43 Политический режим. 1 

44 Гражданское общество и правовое государство 1 

45 Местное самоуправление 1 

46 Демократические выборы 1 

47 Избирательные системы. 1 

48 Политические партии и партийные системы 1 

49 Классификация общественно-политических движений. 1 

50 Политическая элита и политическое лидерство 1 

51 Роль политического лидера.  1 

52 Политическое сознание 1 

53 Современные политические идеологии. 1 

54 Политическое поведение 1 

55 

Регулирование политического поведения. Р.С. Законодательная, 

исполнительная, судебная власти в регионе; органы власти, 

руководители. Политические партии, общественные объединения 

северян. Выборы губернатора, мэров городов Архангельской области. 

Местное самоуправление на Севере. 

1 

56 Политический процесс и культура политического участия 1 

57 Повторительно-обобщающий урок по теме III 1 

58 Контрольно-оценочный урок по теме III 1 

59 Промежуточная аттестация 1 

60 Взгляд в будущее 1 

61 Повторение темы «Общество» 1 

62 Повторение темы «Человек» 1 

63 Повторение темы «Духовная культура» 1 

64 Повторение темы «Право» 1 

65 Повторение темы «Экономика» 1 

66 Повторение темы «Социальные отношения» 1 

67 Повторение темы «Политика» 1 

68 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

 итого 68 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

В результате изучения обществознания в 11 классе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– использовать законы спроса и предложения, решая графические задачи; 

– 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; 

– определять структурные элементы финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивая социальные ситуации, 

прогнозировать 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; 

– подбирать (искать, различать) обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
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– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт), приводить 

примеры их производства; 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста с точки зрения 

экономической целесообразности, используя дополнительные ресурсы; 

Социальные отношения 

– выделять критерии социальной стратификации; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества; 

– 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 из СМИ; 

– выделять основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

– определять из предложенных характерные черты социальных институтов семьи и брака; 

- подбирать примеры факторов, влияющих 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; 
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– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

– Выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– определять структурные элементы политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему, выделяя её принципы; 

– 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; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– различать примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

– Выделять характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– 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; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 
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Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– предлагать способы 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, делать вывод о социальных 

последствиях процессов в обществе; 

– 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; 

– 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.  

 

 

 

 

Рабочая программа по биологии 

10 класс 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

10 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
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Раздел 1 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (5 ч) 

Тема 1.1 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. 

СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК (2 ч) 

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной 

системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Тема 1.2 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (3 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно 

организованная иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. 

Биологические системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания 

живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой 

материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 

 

Раздел 2 

КЛЕТКА (20 ч) 

Тема 2.1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ (2 ч) 

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. 

Вирхова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественно-научной 

картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
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Тема 2.2 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ (8 ч) 

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство 

единства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне 

химических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, 

их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. 

Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение 

молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, 

нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Тема 2.3 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК (6 ч) 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и 

растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в 

природе. Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение 

животной клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (можно в форме таблицы) *. 
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Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бактерия. 

Тема 2.4 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В КЛЕТКЕ (2 ч) 

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, 

матричный синтез. 

Тема 2.5 

ВИРУСЫ (2 ч) 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Раздел 3 

ОРГАНИЗМ (40 ч) 

Тема 3.1 

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (1 ч) 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии 

одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 

Тема 3.2 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ (3 ч) 

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических 

веществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. 
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Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3 

РАЗМНОЖЕНИЕ (8 ч) 

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого 

размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. 

Раздельнополые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. 

Мейоз, биологическое значение. Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное 

оплодотворение у растений. 

Тема 3.4 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ) (4 ч) 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды 

развития. Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений 

людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». 

Таблицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия 

влияния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с 

метаморфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 

Тема 3.5 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ (18 ч) 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминирования. 
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Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. 

Типы мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; 

сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов 

на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений) **. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. 

Гибридологический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. 

Закономерности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, 

половые хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 

изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое 

консультирование. 

Тема 3.6 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ (6 ч) 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 
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Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически 

модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие 

достижения в области биотехнологии. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные 

организмы. 

Итоговое повторение и промежуточная аттестация (3 ч) 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела 

Общее 

количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания 

5    

2. Клетка   20 2 1  

3. Организм  40 1 4  

4. Итоговое 

повторение и 

промежуточная 

аттестация 

3   1 

Итого  68 ч. 3 5 1 

 

Тематическое планирование 

N п.п. Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 1 
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(5 ч) 

1 Введение. 1 

2 Краткая история развития биологии.  1 

3 Система биологических наук. 1 

4 Сущность и свойства живого.  1 

5 Уровни организации и методы познания живой природы. 1 

 Раздел 2 Клетка (20 ч) 1 

6 История изучения клетки. Клеточная теория 1 

7 Роль клеточной теории в формировании современной картины 

мира. Методы цитологии 

1 

8 Химический состав клетки.  1 

9 Неорганические вещества. Вода 1 

10 Минеральные соли. 1 

11 Органические вещества.  Углеводы  1 

12 Липиды 1 

13 Белки, строение и функции 1 

14 Нуклеиновые кислоты 1 

15 Роль органических веществ в клетке и в организме 1 

16 Строение эукариотической клетки. Цитоплазма. Органоиды 1 

17 Основные отличия растительной и животной клетки 

 Пр.раб № 1 «Сравнение строения клеток растений и животных». 

 

1 

18 Л.р. № 1 «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

1 

19  Л.р. № 2 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений». 

1 

20 Клеточное ядро. Хромосомы. 1 

21 Прокариотическая  клетка 1 

22 ДНК – носитель генетической информации. Генетический код 1 

23 Биосинтез белка 1 

24 Вирусы.  Практическое значение вирусов 1 

25 Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа 

1 

 Раздел 3 Организм (40 ч) 1 
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26 Организм единое целое. Многообразие живых организмов. 1 

27 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен 1 

28 Пластический обмен. Фотосинтез 1 

29 Типы питания организмов. 1 

30 Деление клетки.  Жизненный цикл клетки 1 

31 Митоз - основа роста, регенерации, развития 1 

32 Бесполое размножение, типы бесполого размножения 1 

33 Половое размножение 1 

34 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

35 Сравнительная  характеристика митоза и мейоза 1 

36 Оплодотворение у животных и растений 1 

37 Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных 

1 

38 Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное развитие 

1 

39 Последствия влияния вредных веществ на развитие зародыша 1 

40 Постэмбриональное развитие 1 

41 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. 

 

1 

42 Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Мендель – основоположник генетики 

1 

43 Моногибридное скрещивание. 1 и 2 -й закон Г. Менделя 1 

44 Закон чистоты гамет.  1 

45 Дигибридное скрещивание.  3- й  закон  Г. Менделя.  1 

46 Анализирующее скрещивание 1 

47 Практикум «Решение генетических задач» 1 

48 Пр.раб .№ 2 «Составление простейших схем скрещивания». 

Пр.раб. № 3 «Решение элементарных генетических задач». 

1 

49 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование.  

1 

50 Современное представление о гене и геноме 1 

51 Генетика пола.  1 

52 Практикум «Решение генетических задач» 1 

53 Использование различных методов при изучении 1 
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биологических объектов 

54 Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на 

организм человека 

1 

55 Родословная.  Составление схем родословных 1 

56 Наследственная изменчивость 1 

57 Модификационная изменчивость 1 

58 Л.р. № 3 «Изучение модификационной изменчивости». 1 

59 Пр.раб.№ 4 «Выявление источников мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на организм». 

1 

60 Основы селекции: методы и достижения  1 

61 Селекция животных  1 

62 Селекция растений 1 

63 Селекция микроорганизмов 1 

64 Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Этические аспекты в области медицинской 

генетики 

1 

65 Биотехнология: достижения и перспективы развития.  

Пр.раб.№ 5 «Анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии» 

1 

66 Промежуточная аттестация 1 

67 Повторение по теме «Клетка» 1 

68 Повторение по теме «Генетика» 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Биология» в 10 классе обучающийся на 

базовом уровне научится: 

― раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

― понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

― понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 
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результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

― использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

― формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

― сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

― обосновывать единство живой и неживой природы, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе биологических теорий; 

― приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

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

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

― объяснять причины наследственных заболеваний; 

― выявлять изменчивость у организмов; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

― оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников; 

― представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

― оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека;  

― объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека. 

 в 10 классе  обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

― давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную),  

законы наследственности, закономерности изменчивости; 

― характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

― сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

― решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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― 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; 

 

Содержание учебного предмета 

11 КЛАСС  

Раздел 1 

ВИД (39 ч) 

Тема 1.1 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ (8 ч) 

Введение (1 ч) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в до дарвиновский период. Значение 

работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения 

учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материалы, 

коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая 

и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 

Естественный отбор. 

Тема 1.2 

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (17 ч) 

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к 

условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления эволюционного 
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процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: ≪Движущие 

силы эволюции≫, ≪Образование новых видов≫, ≪Сходство начальных стадий 

эмбрионального развития позвоночных≫. Гербарии, коллекции и другие наглядные 

материалы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и 

результаты видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в 

онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию**. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Движущий 

и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Тема 1.3 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (7 ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о 

происхождении жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория 

Опарина—Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: ≪Возникновение одноклеточных эукариотических организмов≫, 

≪Эволюция растительного мира≫, ≪Эволюция животного мира≫. Репродукции картин, 

изображающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки 

организмов в древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. Биологическая 

эволюция. Постепенно усложнение организации и приспособления к условиям внешней 

среды организмов в процессе эволюции. 

Тема 1.4 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (7 ч) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы 

человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема ≪Основные этапы эволюции человека≫. Таблицы, изображающие 

скелеты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). 

Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

Раздел 2 

ЭКОСИСТЕМЫ (11/20 ч) 

Тема 2.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ (5 ч) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии.Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. 

Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения 

между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических 

факторов на живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 

Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 2.2 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ (11 ч) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 
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Демонстрация. Схема ≪Пространственная структура экосистемы (ярусность 

растительного сообщества) ≫. Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и 

сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде реферата, 

презентации, стендового доклада и пр.)**. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма и др.) 

экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, 

консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 2.3 

БИОСФЕРА — ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА (4 ч) 

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: ≪Структура биосферы≫, ≪Круговорот воды в 

биосфере≫, ≪Круговорот углерода в биосфере≫. Наглядный материал, отражающий 

видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, 

биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 2.4 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (7 ч) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 
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Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. 

Рациональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Итоговое повторение и промежуточная аттестация (2 ч) 

Учебно-тематический план 

№ Наименование 

раздела 

Общее 

количес

тво 

часов 

Лабораторн

ые работы 

Практическ

ие работы 

Экскурси

и  

Контроль

ные 

работы 

1. Вид 39 2 4 1  

    2. Экосистемы 27 1 5 1  

    3. Итоговое 

повторение и 

промежуточная 

аттестация 

2    1 

Итого  68 ч. 3 9 2 1 

 

Тематическое планирование 

N п.п. Тема урока Количество часов 

 Раздел 1. Вид (39ч)  

1 Введение. ТБ в кабинете биологии. 1 

2 История эволюционных идей. 1 

3 Развитие биологии в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея. 

1 

4 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка, Ж. Кювье. 1 

5 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 1 

6 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1 

7 Роль эволюционной теории в. формировании 

естественнонаучной картины мира 

1 

8 Обобщающий урок по теме «История эволюционных идей» 1 

9,10 Вид, его критерии.  Л/Р №1  « Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

2 

11 Популяция    -структурная единица вида, единица эволюции. 1 
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12 Синтетическая теория эволюции 1 

13 Движущие силы эволюции 1 

14 Движущий и стабилизирующий естественный отбор. 1 

15 Адаптации  организмов к условиям обитания. 1 

16 Практическая работа №1 «выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

1 

17 Видообразование как результат эволюции. 1 

18 Практическая работа №2 «выявление изменчивости у особей 

одного вида» 

1 

19 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 1 

20 Главные направления эволюционного процесса 1 

21 Урок-семинар по теме «Главные направления эволюционного процесса» 1 

22 Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания видов 1 

23 Доказательства    эволюции органического мира. 1 

24 Обобщающий урок  по теме «Эволюционное учение» 1 

25 Проверочная работа по теме «Эволюционное учение» 1 

26 Развитие представлений о возникновении жизни. 1 

27 Гипотезы о происхождении жизни. 

Практическая работа №3 «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни»» 

1 

28 Современные представления о  возникновении жизни. Теория 

Опарина-Холдейна. 

1 

29 Эволюция растительного мира 1 

30 Эволюция  животного мира 1 

31 Обобщающий урок по теме «Развитие жизни на Земле» 1 

32 Экскурсия №1 «История развития жизни на Земле» 1 

33 Гипотезы происхождения человека. Практическая работа № 4 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

1 

34 Положение человека в системе животного мира. 1 

35 Эволюция  человека, основные этапы. 1 

36 Эволюция  человека.  Л/р №2  «Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство родства» 

1 

37 Расы человека. Происхождение человеческих рас. 1 
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38 Видовое единство человечества.  1 

39 Проверочная работа «Развитие жизни на Земле. Происхождение человека» 1 

 Раздел 2 Экосистемы (27 ч)  

40 Организм и среда. предмет и задачи экологии. 1 

41 Экологические факторы среды, их значение в жизни 

организмов. 

1 

41 Закономерности влияния экологических факторов на 

организмы. 

1 

43 Взаимоотношения между организмами. Межвидовые 

отношения. 

1 

44 Урок-семинар «Экологические факторы» 1 

45 Видовая и пространственная структура экосистем. 1 

46 Пищевые связи, круговорот веществ       и превращение энергии 

в экосистемах. 

1 

47 Пищевые связи. Л/р №3 «Составление схем передачи вещества 

и энергии в экосистеме» 

1 

48 Причины    устойчивости   и смены   экосистем. 1 

49 Влияние человека на экосистемы.  1 

50 Практическая работа №5 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности 

1 

51 Искусственные сообщества - агроценозы. 1 

52 Практическая работа №6 «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности». 

1 

53 Экскурсия № 2 «Естественные и искусственные экосистемы» 1 

54 Практическая работа №7 «Решение экологических задач» 1 

55 Обобщающий урок  «структура экосистем» 1 

56 Биосфера     -глобальнаяэкосистема. Состав и структура биосферы. 

Учеие Вернадского о биосфере 

1 

57 Роль    живых организмов   в биосфере. Биомасса Земли. 1 

58 Биологический круговорот веществ 1 

59 Обобщающий урок «Биосфера» 1 

60 Биосфера     и человек. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

1 

61 Последствия деятельности человека для окружающей среды. 1 
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62 Правила поведения в природной среде 1 

63 Охрана природы и рациональное использование природных 

ресурсов 

1 

64 Практическая работа №8 Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде. 

 

1 

65 Практическая работа №9 Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

1 

66 Обобщающий урок «экосистемы» 1 

67 Итоговое повторение 1 

68 Промежуточная аттестация 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» в 11 классе обучающийся на 

базовом уровне научится: 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: 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; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
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классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

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. 

В результате изучения учебного предмета «Биология» в 11 классе обучающийся на 

базовом уровне получит возможность научиться: 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя учение о биосфере; 

характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

Рабочая программа по астрономии        11 класс 

Содержание учебного предмета 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного 

неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого 

расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение 
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Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

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 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность. 

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

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 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя.   

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

УЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1 Астрономия, ее значение и связь с другими 2 

2 Практические основы астрономии 6 

3 Строение Солнечной системы 7 

4 Природа тел Солнечной системы 8 

5 Солнце и звезды 5 

6 Строение и эволюция вселенной 4 

7 Жизнь и разум во вселенной 1 

8 Промежуточная аттестация 1 

 

Тематическое планирование 

№п/п Название разделов, тем уроков Кол-во 

часов 

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

1 Что изучает астрономия. 1 

2 Наблюдения – основа астрономии 1 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (6 ч) 

3 

4 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты 2 

5 Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

6 Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

7 Движение и фазы Луны. 1 

8 Затмения Солнца и Луны. Время и календарь 1 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7ч) 

9 Развитие представлений о строении мира 1 

10 Конфигурации планет. 1 

11 Синодический период 1 

12 Законы движения планет Солнечной системы 1 
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13 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

14 Открытие и применение закона всемирного тяготения. 1 

15 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) 

в Солнечной системе 

1 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8ч) 

16 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

1 

17 Земля и Луна -  двойная планета 1 

18 Две группы планет 1 

19 Природа планет земной группы 1 

20 Урок-дискуссия «Парниковый эффект -  польза или вред?» 1 

21 Планеты-гиганты, их спутники и кольца 1 

22 Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы). 

1 

23 Метеоры, болиды, метеориты 1 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (5 ч) 

24 Солнце, состав и внутреннее строение 1 

25 Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

26 Физическая природа звезд 1 

27 Переменные и нестационарные звезды. 1 

28 Эволюция звезд 1 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (4ч) 

29 Наша Галактика 1 

30 Другие звездные системы — галактики 1 

31 Космология начала ХХ в. 1 

32 Основы современной космологии 1 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (1ч) 
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33 Урок - конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

34 Промежуточная аттестация. 1 

 
Планируемые результаты осыоения учебного предмета 

По окончании 11 класса обучающийся научится: 

         Понимать значение физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск 

звезды, возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические 

характеристики планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус 

светила, космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический 

и сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

 

        Понимать смысл работ и формулировок законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, 

Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна. 

 

Понимать смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, 

астрофизика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, 

Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, 

календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, 

кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная 

буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел 

и их систем, обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, 

созвездия и их классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, 

хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро. 

 

По окончании 11 класса обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования астрономических знаний о 
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небесных телах и их системах; 

 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  

 естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее 

обработку и представление в разных формах; 

 владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-

трудового выбора. 

 

         

 

 

Рабочая программа по физической культуре 

10-11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10-11 класс 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности 

примерная программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о 

физической культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое совершенствование» 

(процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о 

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как 

«История физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые 

понятия физической культуры» и «Физическая культура человека». Эти темы включают 

сведения об истории древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях 

развития физической культуры в современном обществе, о формах организации активного 

отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме этого, здесь 

раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, особенности 

организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, даются 

правила контроля и требования техники безопасности. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит 

задания, которые ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные 

формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о 

физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение 
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самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий 

физической культурой». Основным содержанием этих тем является перечень 

необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. 

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему 

учебного материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю 

физическую подготовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя 

несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», «Спортивно-

оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-

ориентированные упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

Раздел «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на 

решение задач по укреплению здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений 

из современных оздоровительных систем физического воспитания, помогающие 

коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые 

адресуются в первую очередь школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии 

и в состоянии здоровья. 

Раздел «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью» ориентирована на физическое совершенствование учащихся и 

включает в себя средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких 

средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из 

базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных 

гонок, спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Раздел «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить 

школьников к предстоящей жизни, качественному освоению различных профессий. 

Решение этой задачи предлагается осуществить посредством обучения детей жизненно 

важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые 

готовятся продолжать свое образование в системе средних профессиональных учебных 

заведений. 

Раздел «Упражнения общеразвивающей направленности «предназначена для 

организации целенаправленной физической подготовки учащихся и включает в себя 

физические упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от 



676 

 

других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять 

их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей 

учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия 

спортивного инвентаря и оборудования. 

Содержание программного материала 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки (в процессе уроков) 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, 

их освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся 

успехи отечественных спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах 

физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры 

Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в 

судействе. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развития силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обес-

печение техники безопасности, Профилактика травматизма и оказания до врачебной 

помощи. 

Легкая атлетика 

Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. Правила техники 
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безопасности при занятиях легкой атлетикой. Подготовка места занятий. Помощь в 

судействе. 

Лыжная подготовка 

Значение этих занятий для трудовой деятельности человека. Правила соревнований 

по лыжным гонкам. Совершенствование попеременного двухшажного, одновременного 

одношажного, бесшажного, конькового ходов. Поворот махом на месте. 

Комбинированное торможение лыжами и палками. Обучение правильному падению при 

прохождении спусков. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки игрока. 

Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении с пассивным сопротивлением защитника (в парах, 

тройках, квадрате, круге). 

Техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с 

пассивным сопротивлением защитника ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: 

ловля, передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений. 

Тактика игры: взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игры и игровые 

задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, 

ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. 
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Техника подачи мяча: прием мяча, отраженного сеткой. Нижняя и верхняя 

прямая подача мяча в заданную часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар при встречных 

передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

удар. 

Тактика игры: Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. 

Овладение игрой: игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 

3:2, 3:3). Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие выносливости, скоростных и скоростно-силовых способностей. Бег с 

изменением направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Бег с 

ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в 

высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 с. Эстафеты с 

мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, 

метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроения из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Юноши: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 

кг). Девушки: с обручами, скакалками, большим мячом, палками. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: юноши: из упора присев силой стойка на голове и 

руках силой; длинный кувырок вперед с трех шагов разбега. Девушки: равновесие на 

одной; выпад вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: юноши: подъем переворотом в упор махом и силой. Подъем 

махом вперед в седы ноги врозь. Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, 

перемах вовнутрь, соскок махом вперед. Девушки: вис прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю; переход в упор на нижнюю жердь. 
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Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах 

и упорах, с гантелями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: юноши: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 

см). Девочки:прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки танцевальные шаги с махами 

ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнасти-

ческой скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 

м. Скоростной бег до 60 м. Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 2000 метров, мальчики 3000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом 

«прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки в высоту с 7- 9 шагов разбега способом 

«перешагивание». 

Техника метания малого мяча: метание мяча весом 150 г с места на дальность, 

метание гранаты (500гр. – девушки, 700гр. – юноши), с 4-5 бросковых шагов с 

укороченного и полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния юноши - до 18 м, девушки - 12-

14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в 

цель и на дальность разных снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей 

весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных способностей: эстафеты, старты из 

различных и. п., бег с ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, 

бега с изменением направления, скорости, способа перемещения, бег с преодолением 

препятствий и на местности, прыжки через препятствия, на точность приземления и в 

зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Техника лыжных ходов: попеременный четырёхшажный ход, одновременный 

одношажный ход, одновременный бесшажный, коньковый ход, переход с попеременных 

ходов на одновременные. 

Техника спусков: спуск восновной, высокой, низкой стойках. 

Техника торможения: торможение «плугом». 
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Техника поворотов: поворот «плугом». 

Техника подъёмов: преодоление контруклона. 

Развитие скоростно-силовых качеств: вбегания в гору с имитацией 

попеременных ходов, игры  и эстафеты. 

Развитие выносливости: пробежка на лыжах на лыжах 100-150 м 4-6 раз с 

отдыхом 3-5 мин, бег 1,5-2 км в полную силу, 5-6 км медленно.  

 

Учебно-тематический план 10-11 класс 

№ 

п/п 

Вид программного 

материала 
Количество часов 

1. Основы знаний о ФК в течение уроков 

2. Лёгкая атлетика 20 

3. Спортивные игры 14 

4. Лыжная подготовка 20 

5. Гимнастика с элементами акробатики 14 

ИТОГО: 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Предметные результаты освоения физической культуры 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, также как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

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;  
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– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессиональноприкладной 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;  
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– составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки.  

 

Физическое совершенствование 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

- выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учёта 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых ведущих видов спорта; 

- выполнять тестирование нормативов по физической подготовке. 
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Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

- научиться понимать физическую культуру как занятия физическими 

упражнениями и спортивными играми; 

- выявлять различия основных способов передвижения человека; 

- научиться определять ситуации, требующие применения правил предупреждения 

травматизма; 

- определять форму спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий. 

 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Раздел 1.   Легкая атлетика                                                     15ч. 

1 Теория. Инструктаж по ТБ. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Доврачебная 

помощь при травмах. 

1 

2 Кроссовая подготовка 3-4 км. Бег 100 м. с низкого 

старта 

1 

3 Метание малого мяча на дальность с 4-5 бросковых 

шагов разбега в коридор 10 метров. 

1 

4 Бег 100 метров на результат. Прыжковые упр-ия, 

многоскоки 

1 

5 Кроссовая подготовка 3-4 км. Прыжки в длину с 

места. 

1 

6 Метание гранаты 500г на дальность. 1 

7 Кроссовая подготовка 2-3 км. Прыжки в длину с 

разбега способом «согнув ноги»- подбор 

индивидуального разбега. 

1 

8 Разминка. Бег 2-3км. Метание гранаты 500-700г. 1 

9 Кроссовая подготовка 3-4,5км. с переменной 

скоростью. 

1 

10 Разминка. Прыжки в длину на результат. 1 
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11 Метание гранаты 500-700г. на дальность с 4-5 

бросковых шагов разбега в коридор 10 метров. 

1 

12 Разминка. Бег 2000-3000 метров. Метание гранаты 

500-700г. 

1 

13 Финиш в беге на различные дистанции.  Метание 

гранаты 500-700г в цель. 

1 

14 Разминка. Прыжки в длину на результат. 1 

15 Кроссовая подготовка 3-4,5км. с переменной 

скоростью. 

1 

Раздел 2.                           Волейбол                                                    12ч 

16(1) Теория. Влияние занятий физической культурой на 

состояние здоровья. Комбинации из освоенных 

элементов техники передвижений 

1 

17(2) Варианты техники приема и передачи мяча. 

Нижняя прямая подача. 

1 

18(3) Верхняя прямая подача. Прием мяча снизу. 

Учебная игра. 

1 

19(4) Прием подачи, первая передача к сетке в зону 3, 

вторая передача в зоны 4, 2. 

1 

20(5) Нападающий удар. Одиночное блокирование. 1 

21(6) Верхняя прямая подача. Нападающий удар. 

Учебная игра 

1 

22(7) Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1 

23(8) Прием подачи, первая передача к сетке в зону 3, 

вторая передача в зоны 4, 2. 

1 

24(9) Верхняя прямая подача. Нападающий удар. 

Учебная игра 

1 

25(10) Нападающий удар. Учебная игра по упрощенным  

правилам. 

1 

26(11) Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. 

1 

27(12) Нападающий удар. Учебная игра по упрощенным  

правилам. 

1 
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Раздел 3.                        Гимнастика                                                12ч 

28(1) Теория. Физическая культура в организации 

трудовой деятельности человека. Строевые 

упражнения. Повороты в движении кругом. 

Общеразвивающие упражнения. 

1 

29(2) Строевые упр-ия. юноши: Длинный кувырок 

вперед через препятствие на высоте до 90 см. 

девушки: сед углом. 

1 

30(3) Общеразвивающие  упр-ия. Акробатика. Юноши: 

Стойка на руках с помощью. Девушки: стойка на 

лопатках. 

1 

31(4) Опорные прыжки. Юноши: Прыжок ноги врозь 

(конь в длину, выс.115-120 см.) Девушки: прыжок 

углом (в ширину выс.-110) 

1 

32(5) Акробатика. Юноши: Кувырок назад через стойку 

на руках с помощью.  Девушки: стоя на коленях 

наклон назад. 

1 

33(6) Строевые упр-ия. Акробатика. Комбинация из 

изученных элементов . 

1 

34(7) Брусья.юноши: Сгибание рук в упоре на брусьях, 

угол в упоре, стойка на плечах из седа ноги врозь. 

девушки: толчком ног подъем в упор на верхнюю 

жердь; толчком двух вис углом. 

1 

35(8) Общеразвивающие упр-ия с предметами. Опорные 

прыжки. 

1 

36(9) Юноши:Перекладина. Подтягивание в висе. 

Подъем в упор силой. Девушки: равновесие на 

бревне (соединение из 3-4 эл.) 

1 

37(10) Общеразвивающие упр-ия. Поднимание туловища 

из положения лежа за 30 сек. Упражнения на 

брусьях 

1 

38(11) Строевые упр-ия. Опорные прыжки через  коня. 1 

39(12) Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (конь в 

длину, высота 115-120 см.) девушки:прыжок углом 

1 
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толчком одной (выс.110) 

Раздел  4.                      Лыжная подготовка                                  12ч 

40(1) Теория.ТБ при занятиях лыжным спортом. Первая 

помощь при травмах и обморожениях. 

1 

41(2) Попеременный двухшажный ход. 1 

42(3) Коньковый ход. Прохождение дистанции 3-4 км. 1 

43(4) Одновременный одношажный ход. Передвижение 

на лыжах 3-5 км. 

1 

44(5) Коньковый  ход. Прохождение дистанции 4-5 км. 1 

45(6) Коньковый  ход. Прохождение дистанции 4-5 км. 1 

46(7) Одновременный бесшажный ход. Основы тактики 

в лыжных гонках. 

1 

47(8) Преодоление подъемов и препятствий. 

Прохождение дистанции 4-5 км. 

1 

48(9) Попеременный двухшажный ход. 1 

4910) Торможение и поворот упором. Прохождение 

дистанции 3-4 км. 

1 

5011) Переход с попеременных ходов на одновременные 

в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни. 

1 

51(12) Торможение и поворот упором. Прохождение 

дистанции 4-5 км. 

1 

Раздел  5.                      Волейбол                                                     7ч 

52(1) Теория. Понятие физической, технической и 

психологической подготовки. Сочетание 

различных перемещений с передачей мяча сверху и 

приемом снизу. 

1 

53(2) Ходьба, бег и выполнение заданий. Верхняя прямая 

подача из-за лицевой линии в заданную часть 

площадки. 

1 

54(3) Передача мяча двумя руками сверху на месте и 

после перемещения вперед, через сетку в парах. 

1 

55(4) Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. 

Игра по упрощенным  правилам. 

1 
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56(5) Прием подачи, первая передача в зону 3, вторая 

передача в зоны 4, 2, нападающий удар. 

1 

57(6) Верхняя  прямая подача из-за лицевой линии. 

Учебная игра. 

1 

58(7) Блокирование нападающих ударов. Страховка . 

Игра в защите. 

1 

Раздел  6.           Легкая   атлетика                                                     7ч 

59(1) Теория. Способы контроля и оценки физического 

развития. Прыжки в высоту способом 

«перешагивание» с разбега. 

1 

60(2) Промежуточная аттестация 1 

61(3) Равномерный бег 15 мин. Метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 

до 20 Развитие координации. Челночный бег. Бег с 

изменением скорости.м. 

1 

62(4) Кроссовая подготовка. Бег в равномерном темпе до 

20 мин. Метание гранаты 500-700г. на дальность. 

1 

63(5) Промежуточная аттестация 1 

64(6) Кроссовая подготовка 2,5-3,5 км.  прыжки в длину 

с разбега способом «согнув ноги». 

1 

65(7) Бег с переменной скоростью. Бег 100 метров на 

время. 

1 

Раздел  7.           Футбол                                                                        3ч 

66(1) Командно-тактические действия. Учебная игра 1 

67(2) Отбор мяча у соперника толчком плечо в плечо. 

Учебная игра. 

1 

68(3) Удар по летящему мячу средней частью подъема, 

головой в прыжке и с разбега. 

1 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности 10 класс. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях(13 ч) 
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Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в по вседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 ч) 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 

насильников и хулиганов. Уголовная ответственность несовершеннолетних Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности. 

 

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. (6 ч) 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое 

оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении.  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(6 ч) 

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть под готовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. Значение двигательной активности и физической куль туры 

для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек.  

Раздел III. Основы военной службы(16 ч) 
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Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (8 ч) 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организационная 

структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их 

состав и предназначение. 

  

Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 ч) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Памяти 

поколений – дни воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество – основа 

боевой готовности частей и подразделений.  

 

Тема 7. Символы воинской чести (5 ч) 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Размещение и быт военнослужащих.  

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ Тема  Количество 

часов  

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях  

16 часов 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

6 часов 

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

10 часов 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 часов 

3 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

2 часа 

4 Основы здорового образа жизни 4 часа 

Раздел III. Основы военной службы 12 часов 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

4 часов 
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6 Боевые традиции Вооруженных Сил России 3 часа 

7 Символы воинской чести 5 часа 

 

Тематическое  планирование 

 

10 класс 

№ Тема  урока Кол-во 

часов 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

16 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения   (6 часов) 

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях.  

1 

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила самозащиты от насильников и хулиганов.  

1 

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации 

природного и техногенного характера.  

1 

5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  

1 

6 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 

Федерации по обеспечению безопасности. 

1 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  (10 часов) 

7 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны.  

1 

8 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения.  

1 

9 Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва.  1 

10 Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) 

по предназначению и воздействию на организм.  

1 

11 Бактериологическое (биологическое) оружие.  1 

12 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

1 
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времени.  

13 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1 

14 Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики.  

1 

15 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций.  

1 

16 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

1 

Раздел  II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (2 часа) 

 

17 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть под готовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности.  

1 

18 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

1 

Основы здорового образа жизни  ( 4 часа) 

19 Здоровый образ жизни и его составляющие.  1 

20 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека.  

1 

21 Значение двигательной активности и физической куль туры для 

здоровья человека.  

1 

22 Вредные привычки, их влияние на здоровье.  Профилактика 

вредных привычек. 

1 

Раздел III. Основы военной службы 12 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  (4 

часа) 

23 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  1 

24 Организационная структура Вооруженных Сил.  Виды 

Вооруженных Сил и рода войск. 

1 

25 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

1 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 различать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 анализировать основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

 характеризовать основы Российского законодательства об обороне государства, 

о воинской обязанности и военной службе граждан; 

  различать состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 использовать знания об основных правах и обязанностях граждан по призыву 

на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 характеризовать особенности прохождения военной службы по призыву, по 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

безопасности страны.  

26 Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

1 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 часа)  

27 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества.  

1 

28 Памяти поколений – дни воинской славы России.  1 

29 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

1 

Символы воинской чести  (5 часа) 

30 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести 

и славы 

1 

31 Ордена — почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою 

и военной службе.  

1 

32 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  1 

33 Размещение и быт военнослужащих. 1 

34 Промежуточная аттестация 1 
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 характеризовать правовые основы прохождения военной службы по призыву; 

 различать предназначение и задачи РСЧС, предназначение и задачи 

гражданской обороны, организацию гражданской обороны в учебном 

заведении. 

 перечислять порядок действий населения по сигналу «Внимание Всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который необходимо взять 

с собой в случае эвакуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести здоровый образ жизни; 

 безопасно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях. 

 использовать знания правовых основ военной службы, статуса 

военнослужащего, 

 основных положений общевоинских уставов. 

 характеризовать ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

11 класс 

Содержание учебного предмета 

 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (2ч) 

Личная безопасность при пожаре. Личная безопасность на водоеме.  

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. (3ч) 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Роль гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Роль Вооруженных сил в борьбе с терроризмом 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

Тема 3. Нравственное здоровье. (4ч) 

Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Семья 

в современном обществе.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  
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Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях. (4ч)  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при ранении. Первая помощь при травмах. Первая помощь при остановке сердца. 

МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.  

(2ч) 

Основные задачи современных ВС России. Международная (миротворческая) 

деятельность  ВС РФ. 

Тема 6. Символы воинской чести. (3 ч) 

Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды. Военная форма одежды. 

Тема 7. Воинская обязанность. (4ч) 

Воинская обязанность и воинский учет. Подготовка граждан к воинской службе. 

Медицинское освидетельствование граждан. Увольнение граждан с военной службы и 

пребывание в запасе. 

 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Тема 8. Особенности военной службы. (2 ч) 

Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  

Основные виды и особенности воинской деятельности. Военнослужащий – патриот, 

специалист и подчиненный. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. (2ч) 

Вручение Боевого знамени воинской чести. Приведение к воинской присяге. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву. (7 ч) 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих по призыву. Особенности прохождения военной службы по контракту. 

Альтернативная военная служба. Военные образовательные учреждения.  

 

Учебно-тематический план  

№ Тема Количество 

часов  

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  2 часа 
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1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  2 часа 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

3 часа 

2 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации.  

3 часа 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  3 часа 

3 Нравственное здоровье.  4 часа 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  4 часа 

4 Первая помощь при неотложных состояниях.  4 часа 

МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 2 часа 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа 

обороны государства.   

2 часа 

6 Символы воинской чести.  3 часа 

7 Воинская обязанность. 4 часа 

Раздел 6. Основы военной службы. 2 часа 

8 Особенности военной службы. 2 часа 

9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  2 часа 

10 Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 2 часа 

11 Прохождение военной службы по призыву.  7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ урок Тема урока  Кол-во 

часов 
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МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (2 ч) 

 

 

2 

1.  Личная безопасность при пожаре. 1 

2.  Личная безопасность на водоемах. 1 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. (3ч) 

 

 

 

3 

3.  Контртеррористическая операция. 1 

4.  Роль гражданской обороны в противодействии терроризму. 1 

5.  Роль Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом. 1 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

Тема 3. Нравственное здоровье. (4ч) 

 

 

4 

6.  Нравственность и здоровый образ жизни. 1 

7.  Инфекции, передаваемые половым путем. 1 

8.  Семья в современном обществе. 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях. (4ч)  

 

4 

9.  Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1 

10.  Первая помощь при ранении. 1 

11.  Первая помощь при травмах. 1 

12.  Первая помощь при остановке сердца. 1 

МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства.  (2ч) 

 

 

2 

13.  Основные задачи современных ВС России. 1 

14.  Международная (миротворческая) деятельность  ВС РФ. 1 

Тема 6. Символы воинской чести. (3 ч) 3 

15.  Боевое знамя воинской части. 1 

16.  Ордена –почетные награды. 1 
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17.  Военная форма одежды. 1 

Тема 7. Воинская обязанность. (4ч) 4 

18.  Воинская обязанность и воинский учет. 1 

19.  Подготовка граждан к воинской службе. 1 

20.  Медицинское освидетельствование граждан. 1 

21.  Увольнение граждан с военной службы и пребывание в запасе. 1 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Тема 8. Особенности военной службы. (2 ч) 

2 

22.  Статус военнослужащего. 1 

23.  Общевоинские уставы. 1 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  2 

24.  Основные виды и особенности воинской деятельности. 1 

25.  Военнослужащий – патриот, специалист и подчиненный. 1 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ. (2ч) 2 

26.  Вручение Боевого знамени воинской чести. 1 

27.  Приведение к воинской присяге. 1 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву. (7 ч) 7 

28.  Призыв на военную службу. 1 

29.  Порядок прохождения военной службы. 1 

30.  Размещение и быт военнослужащих по призыву. 1 

31.  Особенности военной службы по контракту. 1 

32.  Альтернативная гражданская служба. 1 

33.  Военные образовательные учреждения.  1  

34.  Промежуточная аттестация 1 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Обучающийся научится:  

 формулировать определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

 различать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 формулировать основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

 характеризовать основы российского законодательства об обороне государства, о 
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воинской обязанности и военной службе граждан; 

 различать состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации; 

 классифицировать основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 классифицировать особенности прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 формулировать предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 формулировать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать знания о последовательности действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

 перечислять порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в 

случае эвакуации; 

 объяснять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

 использовать знания о порядке использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказывать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 использовать знания об оказании первой медицинской помощи пострадавшим, 

находящимся в неотложных состояниях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 подготовке к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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Рабочая программа по химии (углубленный уровень) 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Общее  

количество часов  

1 Повторение и углубление знаний 18 

2 Основные понятия органической химии 13 

3 Углеводороды 25 

4 Кислородсодержащие органические соединения 19 

5 Азот- и серосодержащие соединения 6 

6 Биологически активные вещества 14 

7 Высокомолекулярные соединения 7 

 ИТОГО: 102 

 

10 класс 

Тема1. Повторение и углубление знаний (18ч)  

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная 

массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе.  

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных орбиталей. 

Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете современных 

представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах.  

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь. 

Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм 

образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. 

Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, 

молекулярная, ионная, металлическая.  

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—

Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов.  
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Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение 

степени окисления  элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции. 

Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного баланса. 

Перманганат калия как окислитель.  

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды.  

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект Тиндаля. 

Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных 

соединений.  

Демонстрации. 1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения. 2. 

Возгонка иода. 3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов. 4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты. 1.Реакции ионного обмена. 2. Свойства коллоидных растворов. 3. 

Гидролиз солей. 4. Получение и свойства комплексных соединений.  

Практическая работа №1. Выполнение экспериментальных задач по теме «Реакционная 

способность веществ в растворах».  

Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13 ч)  

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение органической 

химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет, его типы: 

циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты. Виды связей в 

молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения.  

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее 

типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование V- и S-связей в молекулах 

органических соединений.  

Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое строение. 

Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия углеродного 

скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды пространственной изомерии. 

Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы. 

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. Гомологическая 

разность. Гомологические ряды.  
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Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и 

уравнение. Условия проведения реакций.  

Классификация реакций органических веществ по структурному признаку: замещение, 

присоединение, отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. 

Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. Классификация органических веществ и 

реакций. Основные классы органических соединений. Классификация органических соединений 

по функциональным группам. Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние 

атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. 

Номенклатура органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура 

органических веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 

органической химии.  

Демонстрации. 1. Модели органических молекул.  

Тема 3. Углеводороды (25ч)  

А л к а н ы.  Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая характеристика 

класса, физические и химические свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, 

нитрование, крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. 

Синтетические способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и электролизом растворов 

солей карбоновых кислот. Применение алканов.  

Ц и к л о а л к а н ы.  Общая характеристика класса, физические свойства. Виды изомерии. 

Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства циклопропана (горение, 

гидрирование, присоединение галогенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, 

хлорирование, нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов.  

А л к е н ы.  Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические 

свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов. Реакции 

присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки зрения электронной теории. 

Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов 

(горение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по Вагнеру). 

Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. 

Применение этилена и пропилена.  

А лк а д и е н ы.  Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение. 
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Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из бутана 

и этанола.  

А л к и н ы.  Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и 

химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. 

Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой 

тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение 

ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез 

алкиновалкилированиемацетилидов. А р е н ы.  Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 

Бензол — строение молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре 

(галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу 

(гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации 

заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление 

алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. 

Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения.  

П р и р о д н ы е   и с т о ч н и к и   у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные 

газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная 

переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

 Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и  у г л е в о д о р о д 

о в.  Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е   у г л е в о д о р о д о в.  Реакции замещения галогена на 

гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и спиртового 

раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и 

бензилгалогенидов. Использование галогенпроизводных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалкановиодоводородом. Магнийорганические соединения.  

Демонстрации. 1. Бромированиегексана на свету. 2. Горение метана, этилена, ацетилена. 3. 

Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной 

воде. 4. Окисление толуола раствором перманганата калия. 5. Получение этилена реакцией 

дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. 6. Получение стирола 

деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов с 

бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений.  

Практическая работа №2. Составление моделей молекул углеводородов.  
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Практическая работа №3. Получение этилена и опыты с ним.  

Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды».  

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19ч) 

Сп и рт ы.  Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола 

и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химические свойства 

спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной группы на галоген, 

межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление, реакции углеводородного 

радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их 

физические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсичность 

этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры 

предельных одноатомных спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. 

Реакция расщепления простых эфиров иодоводородом.  

Ф е н о л ы.  Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере фенола. 

Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении 

со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление 

фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  

К а р б о н и л ь н ы е  с о е д и н е н и я.  Электронное строение карбонильной группы. 

Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона. Понятие о 

кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, 

циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при D-углеродном 

атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов 

взаимодействием карбонильных соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных 

соединений. Сравнение окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных 

соединений в спирты. Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-

кротоновой конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.  

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы.  Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, пальмитиновой и 

стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. Кислотные свойства (изменение 

окраски индикаторов, реакции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, 

солями). Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной кислоты. 
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Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. Получение муравьиной и 

уксусной кислот в промышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как 

представитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. 

Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых кислот.  

Ф ун к ц и о н а л ь н ы е  п р о и з в о д н ы е  к а р б о н о в ы х к и с л о т.  Получение 

хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с 

использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры карбоновых 

кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности сложных эфиров и 

изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров фенолов. 

Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их 

термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соединений разложением 

кальциевых солей карбоновых кислот.  

Демонстрации. 1. Взаимодействие натрия с этанолом. 2. Окисление этанола оксидом меди. 

3.Горение этанола. 4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой. 5. 

Иодоформная реакция. 6. Качественная реакция на многоатомные спирты. 7. Качественные 

реакции на фенолы. 8. Определение альдегидов при помощи качественных реакций. 9. Окисление 

альдегидов перманганатом калия. 10. Получение сложных эфиров.  

Лабораторные опыты. 5. Свойства этилового спирта. 6. Свойства глицерина. 7. Свойства 

фенола. Качественные реакции на фенолы. 8. Свойства формалина. 9. Свойства уксусной 

кислоты. 10. Соли карбоновых кислот.  

Практическая работа №4. Получение бромэтана.  

Практическая работа №5. Получение ацетона.  

Практическая работа №6. Получение уксусной кислоты.  

Практическая работа №7. Получение этилацетата.  

Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества».  

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества».  

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6 ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. 

Взрывчатые вещества.  

А м и н ы.  Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические 

свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония. 

Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой. Ароматические 

амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства 

анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, 
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ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. 

Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о сероорганических 

соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение сероорганических соединений.  

Г е т е р о ц и к л ы.  Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов. 

Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как 

представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. 

Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представление об 

имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основаниях.  

Демонстрации. 1. Основные свойства аминов. 2. Качественные реакции на анилин. 3. 

Анилиновые красители. 4. Образцы гетероциклических соединений.  

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин.  

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме «Азотсодержащие 

органические вещества». 

Тема 6. Биологически активные вещества (14 ч)  

Ж и р ы  как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. 

Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.  

У г л е в о д ы.  Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. 

Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окисление 

азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные реакции на глюкозу. 

Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о 

гликозидах.  

Д и с а х а р и д ы.  Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов. 

Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свеклы.  

П о л и с а х а р и д ы.  Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал. 

Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы.  Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как 

природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.  

А м и н о к и с л о т ы  как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями. 

Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной связи. 

Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные 

реакции на белки.  

Демонстрации. 1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 2. Качественные реакции на 

глюкозу. 3. Образцы аминокислот.  

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу. 

Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков.  



706 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества».  

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (4ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы 

создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимеризация. 

Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, 

полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и 

синтетические волокна (обзор).  

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. Поликонденсация 

этиленгликоля с терефталевой кислотой.  

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и 

щелочей.  

Практическая работа №10. Распознавание пластиков.  

Практическая работа №11. Распознавание волокон. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

ТЕМА1. ПОВТОРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАНИЙ (18час) 

1 Атомы, молекулы, вещества. 1 

2 Строение атома 1 

3 Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева.  

1 

4 Химическая связь 1 

5 Агрегатные состояния 1 

6 Расчеты по уравнениям химических реакций 1 

7 Газовые законы 1 

8 Классификация химических реакций 1 

9 Окислительно-восстановительные реакции 1 

10 Важнейшие классы неорганических веществ 1 

11 Реакции ионного обмена 1 

12 Растворы 1 

13 Коллоидные растворы 1 
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14 Гидролиз солей  

15 Комплексные соединения. 1 

16 Практическая работа №1. Реакционная способность веществ в 

растворах 

1 

17 Обобщающее повторение по теме «Основы химии». 1 

18 Контрольная работа №1 по теме «Основы химии». 1 

Тема 2.  Основные понятия органической химии (13часов) 

19 Предмет и значение органической химии 1 

20 Решение задач на установление формул углеводородов. 1 

21 Причины многообразия органических соединений. 1 

22 Электронное строение и химические связи атома углерода. 1 

23 Структурная теория органических соединений. 1 

24 Структурнаяизомерия. 1 

25 Пространственная изомерия. 1 

26 Электронные эффекты в молекулах органических соединений. 1 

27 Основные классы органических соединений. Гомологические ряды. 1 

28 Номенклатураорганических соединений. 1 

29 Особенности и классификация органических реакций. 1 

30 Окислительно-восстановительные реакции в органической химии. 1 

31 Обобщающее повторение по теме «Основные понятия органической 

химии». 

1 

Тема 3. Углеводороды (25 часов) 

32 Алканы. строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. 1 

33 Химические свойства алканов 1 

34 Получение и применение алканов. 1 

35 Практическая работа №2. Составление моделей молекул 

углеводородов 

1 

36 Циклоалканы 1 

37 Алкены. Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства 1 

38-39 Химическиесвойства алкенов. 2 

40 Получение и применение алкенов. 1 

41 Практическая работа   № 3. Получение этилена и опыты с ним. 1 

42 Алкадиены 1 

43 Полимеризация. Каучук. Резина. 1 
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44 Алкины . Строение, номенклатура, изомерия, физические свойства. 1 

45 Химические свойства алкинов. 1 

46 Получение и применение алкинов. 1 

47 Решение задач и выполнение упражнений по темам «Алканы», 

«Алкены», «Алкины». 

1 

48 Ароматические углеводороды. Строение бензольного кольца, 

номенклатура, изомерия, физические свойства аренов. 

1 

49 Химические свойства бензола и его гомологов 1 

50 Получение и применение аренов. 1 

51 Природные источники углеводородов. Нефть, газ, уголь. Первичная 

переработка углеводородного сырья. 

1 

52 Глубокая переработка нефти. Крекинг, риформинг. 1 

53 Генетическая связь между различными классами углеводородов. 1 

54 Галогенопроизводные углеводородов.  

Строение, номенклатура, изомерия, физические и химические 

свойства. 

1 

55 Обобщающее повторение по теме «Углеводороды» 1 

56 Контрольная работа №2 по теме «Углеводороды» 1 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19часов) 

57 Спирты. 1 

58-59 Химические свойства и получение спиртов. Простые эфиры. 2 

60 Практическая работа №4. Получение бромэтана 1 

61 Многоатомные спирты 1 

62 Фенолы. 1 

63 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Спирты и 

фенолы». 

1 

64 Карбонильные соединения: номенклатура, изомерия, реакции 

присоединения 

1 

65 Химические свойства и методы получения карбонильных соединений 1 

66 Практическая работа №5. Получение ацетона 1 

67 Карбоновые кислоты 1 

68 Практическая работа №6. Получение уксусной кислоты 1 

69 Функциональные производные карбоновых кислот 1 

70 Практическая работа №7. Получение этилацетата 1 
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71 Многообразие карбоновых кислот 1 

72 Решение  задач и выполнение упражнений по теме «Карбоновые 

кислоты» 

1 

73 Практическая работа №8. Решение  

экспериментальных задач по теме «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

1 

74 Обобщающий урок по теме «Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1 

75 Контрольная работа №3  по теме «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

1 

Тема 5. Азот- исеросодержащие соединения (6часов) 

76 Амины 1 

77 Ароматические амины 1 

78 Гетероциклические соединения 1 

79 Шестичленные гетероциклы 1 

80 Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по 

теме «Азотсодержащие органические вещества» 

1 

81 Обобщающее повторение по теме «Азот- и серосодержащие 

органические вещества» 

1 

Тема 6. Биологически активные вещества (14 часов) 

82 Общая характеристика углеводов 1 

83 Строение моносахаридов. Линейные и циклические структуры 1 

84 Химические свойства моносахаридов 1 

85 Дисахариды 1 

86 Полисахариды 1 

87 Решение задач и выполнение упражнений по теме «Углеводы» 1 

88 Жиры и масла 1 

89 Аминокислоты 1 

90 Пептиды 1 

91 Белки 1 

92 Структура нуклеиновых кислот 1 

93 Биологическая роль нуклеиновых кислот 1 

94 Обобщающее повторение по темам «Азотсодержащие и 

биологически активные органические вещества» 

1 
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95 Контрольная работа №4 по теме «Азотсодержащие и биологически 

активные органические вещества» 

1 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (7 часов) 

96 Полимеры 1 

97-98 Полимерные материалы 1 

99 Практическая работа №10. Распознавание пластиков 1 

100 Практическая работа №11. Распознавание волокон 1 

101 Обобщающее повторение по курсу «Органическая химия» 1 

102 Промежуточная аттестация 1 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Общее количество  

часов 

1 Неметаллы  31 

2 Общие свойства металлов  2 

3 Металлы главных подгрупп 11 

4 Металлы побочных подгрупп 17 

5 Строение вещества 8 

6 Теоретическое описание химических реакций 16 

7 Химическая технология 7 

8 Химия в повседневной жизни 4 

9 Химия на службе общества 3 

10 Химия в современной науке 3 

 ИТОГО 102 часов 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

 

Тема 1. Неметаллы (31ч) 

Классификация неорганических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение 

в Периодической системе. 

Водород. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и 

неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. 

Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их 
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положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов 

галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и 

лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и 

растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты 

как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на 

йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Элементы подгруппы кислорода. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства 

простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода. Получение озона. Озон 

как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение 

свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения 

кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восстановитель. 

Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы 

(взаимодействие с металлами, кислородом, водородом, растворами щелочей, кислотами-

окислителями). Сероводород — получение, кислотные и восстановительные свойства. 

Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные 

свойства сернистого газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. 

Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие концентрированной серной 

кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. Термическая устойчивость сульфатов. 

Качественная реакция на серную кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

Азот и его соединения. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и 

химические свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. Нитриды. 

Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Основные свойства водных 

растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак 

как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид 

азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). 

Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота 

— физические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к 

металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кислоты от 

активности металла и концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов. 

Фосфор и его соединения. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора (реакции с 

кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями, щелочами). 

Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и 
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метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение 

ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. 

Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

Углерод. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. 

Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. 

Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды 

переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование 

угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители. 

Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый 

газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

Кремний. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами 

щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Бор. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с 

бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление 

серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение 

сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие 

концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 

13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. 

Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на 

медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы 

графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым 

газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со 

свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3. 

Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодид-

ионов пероксидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее 

солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. 

Качественная реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 

Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 

9. Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 
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Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Общие свойства металлов (2 часа) 

Общий обзор элементов-металлов. Свойства простых веществ-металлов. Металлические 

кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных сплавов. 

Получение и применение металлов 

 

Тема 3. Металлы главных подгрупп (11 часов) 

Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции натрия и 

калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и едкий натр 

— важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы. 

Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической 

системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и 

химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность 

оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска 

пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 

Алюминий. Распространенность в природе, физические и химические свойства (отношение 

к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение водой солей 

алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом виде и в 

растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

Олово и свинец. Физические и химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), 

применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. 

 

Тема 4. Металлы побочных подгрупп (17 часов) 

Особенности строения атомов переходных металлов. 

Хром. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару, 

кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и 

кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления. 

Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в 
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хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как 

окислители. 

Марганец — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору, 

растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия 

как окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Железо. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические 

свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). 

Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида 

железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей 

железа(II) в соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в 

реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Медь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос. 

Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида 

меди(II) глюкозой. 

Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором, 

кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли 

серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра. 

Золото. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». 

Способы выделения золота из золотоносной породы. 

Цинк. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом, 

серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка. 

Ртуть. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция 

«Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6. 

Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7. 

Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия 

со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. 

Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные 

переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 

15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра 

из его солей действием меди. 
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Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11. 

Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12. 

Свойства соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями 

щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства 

соединений кальция. 16.Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и 

щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и 

их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. 

Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. 

Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства 

цинка и его соединений. 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

главных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 5. Строение вещества (8 часов) 

Строение атома. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный 

синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек 

атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали. 

Радиус атома. Электроотрицательность. 

Химическая связь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина 

связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая связь. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических 

решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные взаимодействия. Водородная 

связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 6. Теоретическое описание химических реакций (16 часов) 

Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермические реакции. 

Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. Понятие об энтальпии. 
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Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия Гиббса и критерии 

самопроизвольности химической реакции. 

Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирующих веществ, 

концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади поверхности 

реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об 

энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный 

катализ. Примеры каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты 

как биологические катализаторы. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа 

равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов 

сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электродном потенциале и 

электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы, 

аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов 

электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые 

явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости 

реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот 

одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых 

кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. 

Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной 

концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью 

неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами 

кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и 

продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 7. Химическая технология (7ч) 

Основные принципы химической технологии. Производство серной кислоты контактным 

способом. Химизм процесса. Сырье для производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 
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Производство аммиака. Химизм процесса. Определение оптимальных условий проведения 

реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме. 

Металлургия. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, 

химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах. 

Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя. 

3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 8. Химия в повседневной жизни (4 часа)  

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. 

Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства 

 

Тема 9. Химия на службе общества (3 часа) 

Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, 

бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. 

Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском 

хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. 

 

Тема 10. Химия в современной науке (3 часа) 

 Особенности современной науки. Методология научного исследования. Профессия 

химика. Математическая химия.Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4. 

Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды».  

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 

отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и 

изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 11 класс 
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№ Тема урока 
Кол-во 

часов 

ТЕМА 1. НЕМЕТАЛЛЫ (31 час) 

1 Классификация простых веществ. Водород. 1 

2 Галогены. 1 

3 
Хлор.  

Лабораторный опыт 1. Получение хлора и изучение его свойств. 
1 

4 
Кислородные соединения хлора. 

 Лабораторный опыт 2. Свойства хлорсодержащих отбеливателей. 
1 

5 Хлороводород. Соляная кислота. 1 

6 
Фтор, бром, иод и их соединения. 

 Лабораторный опыт 3. Свойства брома, иода и их солей. 
1 

7 
Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по 

теме «Галогены». 
1 

8 Халькогены. 1 

9 Озон — аллотропная модификация кислорода. 1 

10 Пероксид водорода и его производные. 1 

11 Сера. 1 

12 Сероводород. Сульфиды. 1 

13 Сернистый газ. 1 

14 

Серный ангидрид и серная кислота. 

 Лабораторный опыт 4. Изучение свойств серной кислоты и ее 

солей. 

1 

15 
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Халькогены». 
1 

16 
Решение задач и выполнение упражнений по темам 

«Галогены» и «Халькогены». 
1 

17 Элементы подгруппы азота. 1 

18 Азот. 1 

19 

Аммиак и соли аммония. 

 Лабораторный опыт 5. Изучение свойств водного раствора 

аммиака. 

Лабораторный опыт 6. Свойства солей аммония. 

1 
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20 
Практическая работа № 3. «Получение аммиака и изучение его 

свойств». 
1 

21 Оксиды азота. 1 

22 Азотная кислота и ее соли. 1 

23 Фосфор. 1 

24 Фосфорный ангидрид и фосфорные кислоты. 1 

25 
Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Элементы подгруппы азота». 
1 

26 Углерод. 1 

27 
Соединения углерода. 

Лабораторный опыт 7. Качественная реакция на карбонат-ион. 
1 

28 Кремний. 1 

29 

Соединения кремния. 

Лабораторный опыт 8. Испытание раствора силиката натрия 

индикатором. 

Лабораторный опыт 9. Ознакомление с образцами природных 

силикатов. 

1 

30 Обобщающее повторение по теме «Неметаллы». 1 

31 Контрольная работа № 1 по теме «Неметаллы». 1 

ТЕМА 2. ОБЩИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ (2 часа) 

32 Свойства и методы получения металлов. 
 

33 Сплавы. 
 

ТЕМА 3. МЕТАЛЛЫ ГЛАВНЫХ ПОДГРУПП (11 часов) 

34 

Общая характеристика щелочных металлов. 

Лабораторный опыт 10. Окрашивание пламени соединениями 

щелочных металлов. 

1 

35 

Натрий и калий. 

Лабораторный опыт 11. Ознакомление с минералами и 

важнейшими соединениями щелочных металлов. 

1 

36 
Соединения натрия и калия. 

Лабораторный опыт 12. Свойства соединений щелочных металлов. 
1 

37 
Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Лабораторный опыт 13. Окраска пламени соединениями щелочно-
1 
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земельных металлов. 

38 
Магний и его соединения. 

Лабораторный опыт 14. Свойства магния и его соединений. 
1 

39 
Кальций и его соединения. 

Лабораторный опыт 15. Свойства соединений кальция 
1 

40 
Жесткость воды и способы ее устранения. 

Лабораторный опыт 16. Жесткость воды. 
1 

41 
Алюминий — химический элемент и простое вещество. 

Лабораторный опыт 17. Свойства алюминия. 
1 

42 
Соединения алюминия. 

Лабораторный опыт 18. Свойства соединений алюминия. 
1 

43 
Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы главных 

подгрупп». 
1 

44 
Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы главных подгрупп». 
1 

ТЕМА 4. МЕТАЛЛЫ ПОБОЧНЫХ ПОДГРУПП (17 часов) 

45 Общая характеристика переходных металлов. 1 

46 Хром. 1 

47 

Соединения хрома. Зависимость кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств от степени окисления металла. 

Лабораторный опыт 20. Свойства соединений хрома. 

1 

48 
Марганец. 

Лабораторный опыт 21. Свойства марганца и его соединений. 
1 

49 
Железо как химический элемент. 

Лабораторный опыт 22. Изучение минералов железа. 
1 

50 
Железо — простое вещество. 

Лабораторный опыт 23. Свойства железа. 
1 

51 Соединения железа. 1 

52 
Медь. 

Лабораторный опыт 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 
1 

53 
Практическая работа № 6. «Получение медного купороса. 

Получение железного купороса». 
1 

54 Серебро. 1 

55 Золото. 1 
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56 
Цинк. 

Лабораторный опыт 25. Свойства цинка и его соединений. 
1 

57 
Решение задач и выполнение упражнений по теме «Металлы 

побочных подгрупп». 
1 

58 
Практическая работа № 7. Решение экспериментальных задач по 

теме «Металлы побочных подгрупп». 
1 

59 Практическая работа № 8. «Получение соли Мора». 1 

60 Обобщающее повторение по теме «Металлы». 1 

61 Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 1 

ТЕМА 5. СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА (8 часов) 

62 Ядро атома. Ядерные реакции. 1 

63-

64 
Электронные конфигурации атомов. 2 

65 Ковалентная связь и строение молекул. 1 

66 Ионная связь. Строение ионных кристаллов. 1 

67 Металлическая связь. Кристаллические решетки металлов. 1 

68 Межмолекулярные взаимодействия. 1 

69 Обобщающее повторение по теме «Строение вещества». 1 

ТЕМА 6. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (16 часов) 

70 Тепловые эффекты химических реакций. 1  

71 Закон Гесса. 1 

72 Энтропия. Второй закон термодинамики. 1 

73 
Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химических 

реакций. 
1 

74 Решение задач по теме «Химическая термодинамика». 1 

75 Скорость химической реакции. Закон действующих масс. 1 

76 Зависимость скорости реакции от температуры. 1 

77 Катализ. Катализаторы. 1 

78 
Химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле 

Шателье. 
1 

79-

80 

Практическая работа № 9. «Скорость химических реакций. 

Химическое равновесие». 
2 

81 Ионное произведение воды. Водородный показатель. 1 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

82 Химическое равновесие в растворах. 1 

83 Химические источники тока. Электролиз. 1 

84 Обобщающее повторение по теме «Теоретические основы химии». 1 

85 Контрольная работа № 3 по теме «Теоретические основы химии». 1 

ТЕМА 7. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (7часов) 

86 Научные принципы организации химического производства. 1 

87 Производство серной кислоты. 1 

88 Производство аммиака. 1 

89 Производство чугуна. 1 

90 Производство стали. 1 

91 Промышленный органический синтез. 1 

92 Химическое загрязнение окружающей среды. «Зеленая» химия. 1 

ТЕМА 8. ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (4 часа) 

93 Химия пищи. 1 

94 Лекарственные средства. 1 

95 Косметические и парфюмерные средства. 1 

96 
Бытовая химия. 

Лабораторный опыт 27. Знакомство с моющими средствами. 
1 

ТЕМА 9. ХИМИЯ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВА (3 часа) 

97 
Химия в строительстве. 

Лабораторный опыт 28. Клеи. 
1 

98 

Химия в сельском хозяйстве. 

Лабораторный опыт 29. Знакомство с минеральными удобрениями 

и изучение их свойств. 

1 

99 Неорганические материалы. 1 

ТЕМА 10. ХИМИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (3 часа) 

100 Методология научного исследования. 1 

101 Источники химической информации. 1 

102 Промежуточная аттестация 1 
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       В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего 

образования  

выпускник на углубленном уровне научится:  

— раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими 

естественными науками;  

— сопоставлять исторические вехи развития химии с историческими периодами развития 

промышленности и науки для проведения анализа состояния, путей развития науки и 

технологий;  

— анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных 

химических теорий: химического строения органических соединений А. М. Бутлерова, 

строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот, оснований и 

солей, а также устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и 

его составом и строением;  

 - применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; составлять 

молекулярные и структурные формулы неорганических и органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений;  

— объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной с целью определения химической 

активности веществ;  

— характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и 

устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 

решетки  

— характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ, 

водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;  

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические 

свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их 

идентификации и объяснения области применения;  

 - определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и 

прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической 

связи и активности реагентов; — устанавливать зависимость реакционной способности 

органических соединений от характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью 

прогнозирования продуктов реакции;  
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— устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов;  

— устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических 

веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и 

органических соединений заданного состава и строения;  

— подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих 

реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших 

неорганических и органических веществ;  

— определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических 

веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека, 

биологических обменных процессах и промышленности;  

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов;  

— обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и 

их реакций в промышленности и быту;  

— выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и 

органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с 

правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным 

оборудованием;  

— проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: 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;  

— использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических 

процессов и явлений при решении учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания органических веществ;  

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии;  
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— осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ;  

— критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции;  

— находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией 

и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе химических знаний;  

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений  

развития химических технологий, в том числе технологий современных материалов с 

различной функциональностью, возобновляемых источников сырья, переработки и 

утилизации промышленных и бытовых отходов.  

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

— формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

— самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием;  

— интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных физико-химических методов;  

— описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-

механических представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального 

анализа веществ;  

— характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых 

кислот как важнейших биологически активных веществ;  

— прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций, 

лежащих в основе природных и производственных процессов.  

Рабочая программа по предмету «Индивидуальный проект» 

10 класс 

Содержание учебного предмета 10 класс 

Учебно-тематический план 10 класс 

№ п/п Наименование темы Общее 



726 

 

количество 

часов 

1 Введение в проектно-исследовательскую деятельность. 2 

2 Этапы работы в процессе исследования. 3 

3 Виды информации 7 

4 Методика исследования. 3 

5 Оформление работы. 5 

6 Правила групповой работы. 2 

7 Подготовка к защите исследовательской работы. 9 

8 Защита проектно-исследовательской работы 3 

 итого 34 

 

Тема 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. (2 часа). 

 Содержание занятий. Виды исследовательских работ: доклад, стендовый доклад, 

проект, научно-исследовательская работа и др. Знакомство с понятием «учебный проект». 

Научно-практические конференции. 

Развивающие процедуры: Просмотр готовых проектов. 

Тема 2. Этапы работы в процессе исследования. (3 часа). 

Логика научного исследования. Планирование деятельности. Выбор темы. 

Целесообразность выбора. Эффективность научной темы. Постановка проблемы. 

Формулирование цели и гипотезы исследования. Предмет, объект исследования.  

Тема 3. Виды информации. (7 часов).  

Поиск, накопление и обработка научной информации. Научные документы и 

издания. Государственная система научной информации. Организация работы с научной 

литературой. Документация архивов и их структура. Виды справочной литературы: 

справочники, энциклопедии, периодические издания, словари. Особенности словарных 

статей в разных источниках информации.  

Методика поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями, Интернет. Что такое каталог. 

Информация с титульного листа книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, 

электронный). Применение информационных технологий в исследовании. 

Практическая работа: Библиотека. Работа с каталогами. Сбор информации по 

проблеме исследования. 

Тема 4.Методика исследования (3 часа). 
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Отличие понятий: «метод исследования» и «методики исследования». Наблюдение и 

эксперимент. Эксперимент как ведущий способ познания. Классификация, типы и задачи 

эксперимента. Организация эксперимента. 

Прогнозирование результатов эксперимента. Последовательность проведения 

наблюдения и эксперимента. Наблюдения, необходимые для работы над проектом. 

Представление результатов в форме отчёта.  

Практическая работа: Представление отчёта по результатам проведённого 

эсперимента.  

Тема 5. Оформление работы (5 часов). 

Структура проектно-исследовательской работы. Три основных раздела работы: 

введение, основная часть, заключение. Правила оформления проектно-исследовательской 

работы. Оформление результатов научной работы. Аннотация, энциклопедическая 

справка. 

Практическая работа: Составление энциклопедической справки. 

Практическая работа: Составление плана реферата. 

Развивающая работа: Дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Тема 6. Правила групповой работы (2 часа). 

Как работать вместе. Общение в группе. Правила совместной деятельности. 

Командные роли. Конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Способы 

группового взаимодействия. Диагностические процедуры: Тест описания поведения 

Томаса. 

Развивающая работа: обсуждение результатов проведённых диагностических 

процедур. 

Тема 7. Подготовка к защите исследовательской работы (9 часов). 

Подготовка к защите. Требования к докладу. Критерии оценки проекта. Способы 

оценки. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Сильные и слабые стороны 

работы над проектом. Способы преодоления трудностей. Публичное выступление. Как 

научиться выступать публично. Культура выступления. 

Практическая работа: Оформление и демонстрация мини-проекта. Составление 

текста доклада. Разработка критериев оценки. Работа в группах. 

Диагностические процедуры: Тест «Ваш стиль публичных выступлений». Тест 

«Умение излагать свои мысли» 

Развивающие процедуры: просмотр фрагмента видеофильма Р. Гандапаса «Как 

научиться выступать публично». 
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Тема 8. Защита проектно-исследовательской работы (3 аса). 

Научная аргументация. Использование навыков публичного выступления. 

Презентация проекта. Анализ достигнутых результатов, причин успехов и неудач. 

Практическая работа: мини-конференция - подготовка и защита проектно-

исследовательских работ. 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

№ п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

Тема 1. Введение в проектно-исследовательскую деятельность. (2 часа). 

1 Исследовательская деятельность и метод проектов 1 

2 Виды исследовательских работ. 1 

Тема 2. Этапы работы в процессе исследования. (3 часа). 

3 Логика научного исследования. 1 

4 Выбор темы. Целесообразность выбора. 1 

5 Цели и задачи. Гипотеза. Предмет и объект исследования 1 

Тема 3. Виды информации. (7 часов). 

6 Поиск, накопление и обработка научной информации 1 

7 Виды справочной литературы 1 

8 Методика поиска информации 1 

9 Каталоги 1 

10 Применение информационных технологий в исследовании 1 

11 

12 

Практическая работа: Библиотека. Работа с каталогами. Сбор 

информации по проблеме исследования 

2 

Тема 4. Методика исследования (3 часа). 

13 Метод методики исследования 1 

14 Наблюдение и эксперимент 1 

15 Практическая работа: Представление отчёта по результатам 

проведённого эсперимента 

1 

Тема 5. Оформление работы (5 часов) 

16 Структура проектно-исследовательской работы. 1 

17 Оформление результатов научной работы. 1 

18 Практическая работа: Составление энциклопедической 

справки. 

1 

19 Практическая работа: Составление плана реферата. 1 
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20 Развивающая работа: Дискуссия по результатам выполненных 

заданий. 

1 

Тема 6. Правила групповой работы (2 часа). 

21 Как работать вместе. 1 

22 Конфликт. Способы разрешения конфликтных ситуаций. 1 

Тема 7. Подготовка к защите исследовательской работы (9 часов) 

23 Требования к докладу. Критерии оценки проекта. 1 

24,25 Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 2 

26,27 Публичное выступление 2 

28 Диагностические процедуры: Тест «Ваш стиль публичных 

выступлений». Тест «Умение излагать свои мысли» 

1 

29,30,31 Практическая работа: Оформление и демонстрация мини-

проекта. Составление текста доклада. Разработка критериев 

оценки. Работа в группах. 

3 

Тема 8. Защита проектно-исследовательской работы (3 часа) 

32 Практическая работа: мини-конференция - подготовка и защита 

проектно-исследовательских работ. 

1 

33 Промежуточная аттестация 1 

34 Развивающие процедуры: дискуссия по результатам 

выполненных заданий. 

1 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся  научится: 

 знаниями об основных этапах организации проектной и исследовательской 

деятельности (выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, презентация 

(защита)); 

 научным аппаратом исследования (актуальность, проблема, цели, задачи, объект, 

предмет, гипотеза и др.);  

 знаниями об основных источниках информации (книги, энциклопедии, словари, 

ресурсы Интернета и др.); 

 методами исследования (наблюдение, эксперимент, интервьюирование, 

анкетирование, тестирование и др.); 

 правилами оформления списка использованной литературы;  

 навыком логического построения системы доказательств; 
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 общими правилами успешной презентации, защиты работы;  

 правилами оформления работы; 

 способами хранения информации. 

Обучающийся получит возможность: 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность; 

 разделять исследовательскую деятельность на этапы; 

 формулировать и ставить проблему исследования; 

 составлять план исследования; 

 анализировать изученность проблемы, над которой предстоит работать в теории и 

практике; 

 выделять объект исследования; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

 пользоваться и анализировать литературные источники;  

 делать выводы и заключения на основе проведённых исследований; 

 работать в группе;  

 отстаивать и публично защищать свою точку зрения. 

Рабочая программа по курсу «Финансовая грамотность» 

Содержание элективного курса 

10 КЛАСС 

Тема 1. Банки: чем они могут быть полезны вам в жизни (7ч) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Проценты по вкладу. 

Банковские карты, электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах. Кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие 

условия предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые инвестиционные 

фонды и общие фонды банковского управления. Операции на валютном рынке: риски и 

возможности. 

Тема 3. Страхование: что и как надо страховать. (4ч) 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: защитить 

нажитое состояние. Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о личном страховании. 

Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, или несколько советов по 

выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 
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Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками может 

встретиться бизнесмен. 

Тема 5. Основы налогообложения. (6ч) 

Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. Основы 

налогообложения граждан. Права и обязанности налогоплательщиков. Налоговая 

инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование. (8ч) 

Роль денег в нашей жизни. Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не попасть 

в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, или как не 

потерять деньги при работе в сети Интернет. Семейный бюджет. Личный бюджет. Как 

составить личный финансовый план. Защита индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

11 класс 

Тема 1. «Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления» (8ч) 

Факторы, влияющие на размер будущей пенсии; риски, присущие различным программам 

пенсионного обеспечения; понимание личной ответственности в пенсионном 

обеспечении; существование риска в разного рода пенсионных программах; важность 

пенсионных накоплений в России. Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного 

фонда РФ, а также других ресурсах; формула расчета размера пенсии. 

Формирование навыков выбора негосударственного пенсионного фонда на рынке 

пенсионного обеспечения согласно целевым критериям. 

Формирование навыков поиска актуальной и достоверной информации, решение задач на 

расчет размера пенсии по формуле. 

Тема 2. «Собственный бизнес: как создать и не потерять» (11ч) 

Бизнес; финансовые риски и неудачи бизнеса; алгоритм бизнес-плана; самообразования 

для развития бизнеса, стартап, бухгалтерский учет, уставной капитал, доходы, расходы, 

прибыль, налогообложение, бизнес идеи. 

Поиск актуальной информации по стартапам и ведению бизнеса. Маркетинг, менеджмент. 

Тема 3. «Риски в мире денег: как защититься от разорения» (6ч) 

Способы сохранности денег;  финансовые риски в современной экономической ситуации; 

финансовая подушка безопасности на случай чрезвычайных и кризисных жизненных 

ситуаций; финансовые пирамиды и как не попасться на «хорошие» предложения. 
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Защита и безопасность личной информации в сети Интернет (быть осторожным с 

паролями, пин-кодами и др.); поиск актуальной информации на сайтах компаний и 

государственных служб; сопоставление и анализ полученной информации из различных 

источников. 

Тема 4. «Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду» (9ч) 

Основные задачи и принципы страхования; страховые продукты в различных сферах 

жизни; преимущества и последствия заключения договоров на страхование; виды 

страхования; различие обязательного и добровольного страхования; поиск и 

интерпретация актуальной информации в сфере страхования; чтение договоров 

страхования. 

Тематическое  планирование 

10 класс 

Финансовая грамотность – 34 часа 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Банки: чем они могут быть полезны вам в жизни (7ч) 

1 Управление личными финансами и выбор банка 1 

2 Как сберечь накопления с помощью депозитов 1 

3 Проценты по вкладу: большие и маленькие 1 

4 Банки и золото: как сохранить сбережения в драгоценных 

металлах 

1 

5 Кредит: зачем он нужен и где его получить 1 

6 Какой кредит выбрать и какие условия кредитования 

предпочесть 

1 

7 Как управлять деньгами с помощью банковской карты 1 

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов (6ч) 

8 Финансовые риски и стратегии инвестирования 1 

9 Что такое ценные бумаги и какими они бывают 1 

10 Граждане на рынке ценных бумаг 1 

11 Виды и условия депозитов 1 

12 Зачем нужны паевые инвестиционные фонды 1 

13 Операции на валютном рынке: риски и возможности 1 

Страхование: что и как надо страховать (4ч) 

14 Виды страхования в России 1 

15 Страхование имущества 1 
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16 Личное страхование 1 

17 Страховые продукты 1 

Собственный бизнес (4ч) 

18 Формы предпринимательства в РФ 1 

19 Создание собственного бизнеса 1 

20-21 Составление бизнес-плана 2 

Основы налогообложения (5ч) 

22 Что такое налоги 1 

22 Виды налогов в РФ 1 

23 Налоговые льготы в РФ 1 

24 Обязанность и ответственность налогоплательщиков 1 

25 Налоговая  инспекция 1 

Личное финансовое планирование (8ч) 

27 Роль денег в нашей жизни 1 

28 Семейный бюджет 1 

29 Личный бюджет 1 

30 Личные финансовые цели 1 

31 Составление личного финансового плана 1 

32 Защита своего личного финансового плана 1 

33 Презентация учебных достижений 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

Тематическое  планирование 

11 класс 

Финансовая грамотность – 34 часа 

№ п/п Тема урока Кол-во часов 

Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления (8ч) 

1 Что такое пенсия и кому она положена 1 

2 От чего зависит размер пенсии и как его увеличить 1 

3 Как выбрать программу пенсионного накопления 1 

4 Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный 

фонд» 

1 

5 Поиск актуальной информации на сайте Пенсионного фонда РФ, 

а также других ресурсах 

1 
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6 Творческое занятие – эссе «Пенсионеры — это самое дорогое, 

что есть у государства». (М. Гуськов) 

1 

7 Решение практических задач и тестов 1 

8 Диспут «Только два стимула заставляют работать людей: жажда 

заработной платы и боязнь её потерять». (Г. Форд) 

1 

Собственный бизнес: как создать и не потерять (11ч) 

9 Как создать стартап 1 

10 Как разработать реальный бизнес-план 1 

11 Расходы и доходы в собственном бизнесе 1 

12 Налогообложение малого и среднего бизнеса 1 

13 Кто может помочь в создании стартапа 1 

14 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен 1 

15 Игра «Создаём свой бизнес на территории города Котласа», 

часть I: подготовительный этап 

1 

16 Игра «Создаём свой бизнес на территории города Котласа», 

часть II: этап игрового моделирования 

1 

17 Коммуникативный семинар «Легко ли создать свой бизнес 

сегодня?» 

1 

18 Игра «Стартап» 1 

19 Круглый стол «Ключ к успеху бизнеса — в инновациях, 

которые, в свою очередь, рождаются креативностью». (Д. 

Гуднайт) 

1 

Риски в мире денег: как защититься от разорения (6ч) 

20 Какие бывают финансовые риски. 1 

21 Что такое финансовое мошенничество. И как строятся 

финансовые пирамиды. 

1 

22 Как управлять инвестиционными рисками 1 

23 Коммуникативный семинар «Как избежать мошенничества в 

сфере финансов?» 

1 

24 Семинар «Нажить много денег — храбрость; сохранить их — 

мудрость, а умело расходовать их — искусство». (Б. Авербах) 

1 

25 Решение практических задач и тестов. Обобщение по теме 

«Риски в мире денег: как защититься от разорения» 

1 

Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду(9ч) 
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26 Управление рисками и страхование 1 

27 О правильном страховании 1 

28 Идентификация рисков и выбор страховой защиты 1 

29 Как правильно выбрать страховщика и не переплатить за 

страхование 

1 

30 Как правильно заключить договор страхования и защитить свои 

права при страховом случае 

1 

31 Коммуникативный семинар «Критерии выбора страховой 

компании». 

1 

32 Игра «Хочу застраховать жизнь и здоровье» 1 

33 Презентация учебных достижений 1 

34 Промежуточная аттестация 1 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате обучения финансовой грамотности  обучающийся научится: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, налоги, 

налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, финансовый риск, 

финансовое мошенничество); 

- владеть знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах (банк, 

фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и др.). 

- развивать способности обучающихся, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в 

области финансов и нахождение путей их решения;  

- способствовать развитию кругозора в области экономической жизни общества и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи; 

- анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных источников; 

- владеть умением выступать в различных финансово-экономических ролях (покупателя 

безналичным и наличным способом, заёмщика и кредитора, вкладчика, участника 

фондового рынка, налогоплательщика, потребителя страховых услуг и др.). 
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Рабочая программа по элективному курсу «Математический практикум» 

10 класс 

Содержание учебного курса 

Курс рассчитан на 34 занятия. Включенный в программу материал предполагает изучение 

и углубление следующих разделов математики: 

1.Уравнения и неравенства.  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, 

дробно-рациональных). Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, 

квадратных). Метод интервалов. Область определения выражения. 

2. Текстовые задачи.  

Задачи на проценты. Задачи на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на 

«работу». 

3.Формулы тригонометрии. 

Формулы приведения, сложения, двойных углов и их применение. Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

4.Тригонометрические функции и их графики. 

Обобщить понятие тригонометрических функций; свойства функций и умение строить 

графики. 

5.Тригонометрические уравнения 

Сформировать умения решать простейшие тригонометрические уравнения; ознакомить с 

некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

6.Степенная функция. 

Обобщить понятие степенной функции с действительным показателем, ее свойства и 

умение строить ее график; знакомство с разными способами решения иррациональных 

уравнений; обобщение понятия степени, числа и корня n-й степени. 

7.Показательная функция. 

Систематизировать понятие показательной функции; ее свойств и умения строить ее 

график; познакомиться со способами решения показательных уравнений и неравенств. 

8.Логарифмическая функция. 

Обобщить понятие логарифмической функции; ее свойства и умения строить ее график; 

знакомство с разными способами решения логарифмических уравнений и неравенств. 

9. Задачи с геометрическим содержанием. 

Действие с геометрическими фигурами, координатами и векторами. Планиметрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 
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Учебно - тематический план 

 

№  Тема  Количество часов по 

программе 

1 Уравнения и неравенства 3 

2 Текстовые задачи 4 

3 Формулы тригонометрии 3 

4 Тригонометрические функции и их графики 2 

5 Тригонометрические уравнения 4 

6 Степенная функция 5 

7 Показательная функция 4 

8 Логарифмическая функция 5 

9 Задачи с геометрическим содержанием 4 

 Итого  34 

 

 

Тематическое планирование                    

№  Тема урока Кол-во 

часов 

 Уравнения и неравенства 3 

1 Способы решения линейных, квадратных и добно-рациональных 

уравнений 

1 

2 Способы решения линейных, квадратных неравенств. Метод 

интервалов 

1 

3 Способы решения систем уравнений и неравенств 1 

 Текстовые задачи 4 

4 Решение задач на проценты, на «концентрацию», на «смеси и 

сплавы» 

1 

5 Задачи на «движение», на «работу» 1 

6 Решение комбинированных задач 1 

7 Зачет №1 по теме «Решение текстовых задач и уравнений» 1 

 Формулы тригонометрии 3 

8 Основные тригонометрические формулы и их применение 1 
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9 Преобразование выражений с помощью формул тригонометрии 1 

10 Применение основных тригонометрических формул к 

преобразованию выражений 

1 

 Тригонометрические функции и их графики 2 

11 Построение графиков тригонометрических функций 1 

12 Исследование тригонометрических функций 1 

 Тригонометрические уравнения 4 

13 Решение простейших тригонометрических уравнений 1 

14 Решение однородных тригонометрических уравнений 1 

15 Способы решения тригонометрических уравнений 1 

16 Зачет №2 по теме «Исследование тригонометрических функций и 

решение тригонометрических уравнений» 

1 

 Степенная функция 5 

17 Степенная функция, е свойства и график 1 

18 Преобразование степенных и иррациональных выражений 1 

19 Решение иррациональных уравнений 1 

20 Способы решения иррациональных уравнений 1 

21 Зачет №3 по теме «Степенная функция» 1 

 Показательная функция 4 

22 Показательная функция, ее свойства и график 1 

23 Способы решения показательных уравнений 1 

24 Решение показательных неравенств 1 

25 Зачет №4 по теме «Показательная функция» 1 

 Логарифмическая функция 5 

26 Применение свойств логарифмом в преобразованиях выражений 1 

27 Логарифмическая функция, ее свойства и график 1 

28 Способы решения логарифмических уравнений 1 

29 Решение логарифмических неравенств 1 

30 Зачет №5 по теме «Логарифмическая функция» 1 

 Задачи с геометрическим содержанием 4 

31 Действие с геометрическими фигурами, координатами и векторами 1 

32 Планиметрические задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

1 

33 Промежуточная аттестация 1 
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34 Простейшие стереометрические задачи на нахождении площадей, 

поверхностей многогранников 

1 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающийся научится: 

1)обобщать и систематизировать курс «математического практикума» 

2)решать тестовые задачи 

3)решать показательные, степенные и логарифмические уравнения, а так же 

показательные, степенные и логарифмические неравенства 

4)использовать тригонометрические формулы и тождества для решения 

тригонометрических уравнений 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)создать условия для плодотворного участия в работе в группе 

2)формировать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельнос 

 

Рабочая программа по курсу «Политика и политические процессы 

10 класс» 

Содержание учебного предмета 

ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. 

Компоненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее 

признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория 

разделения властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 

Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. 

Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, 

республика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное, 

федеративное, конфедерация. Политические режимы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. 

Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических партий. 

Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды 

политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 
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Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. 

Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского 

общества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки 

гражданского общества. Структура и функции гражданского общества. 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового 

государства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования 

правового государства. 

Политическое участие. Человек в политической жизни. Содержание политической 

жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических 

ролей.  

Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация типов 

политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основные 

типы политической деятельности. 

СМИ в политической системе. Органы Государственной власти РФ.  

Контрольная работа по модульному блоку «Политика». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий. 

Обществознание 

Учебно-тематический план. 

 

№ Наименование темы Общее 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. Политика и политические процессы 28 

3 Повторение 5 

Итого  34 

 

Тематическое планирование. 
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№ 
Тема урока Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

 Тема 1. Политика и политические процессы (28 ч)  

2 Власть, ее происхождение и виды. 1 

3 Политическая власть и ее признаки и разновидности. 1 

4 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

5 Политическая система, ее структура и функции 1 

6 Государство. 1 

7 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

8 Политические режимы. 1 

9 Демократия.  1 

10 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

11 Политическая элита. 1 

12 Политические партии и движения. 1 

13 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

14 Избирательные системы. 1 

15 Основные этапы становления многопартийности в России. 1 

16 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

17 Политическая идеология. 1 

18 Политическая культура. 1 

19 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

20 Гражданское общество 1 

21 Правовое государство. 1 

22 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

23 Политическое участие. 1 

24 Политический лидер. 1 

25 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

26 СМИ в политической системе 1 

27 Органы государственной власти РФ 1 

28 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

29 Федеративное устройство РФ 1 

 Повторение (5 ч)  
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30 Решение заданий КИМ ЕГЭ 1 

31 Творческие задания КИМ ЕГЭ 1 

32 Сочинение по блоку «Политика» 1 

33 Решение задач по блоку «Политика»  1 

34 Составление плана по блоку «Политика» 1 

 итого 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

 

В результате изучения элективного курса в 10 классе 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Выделять субъекты политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– определять структурные элементы политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему, выделяя её принципы; 

– 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; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– различать примеры непосредственного и опосредованного политического участия, 

высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 



743 

 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– 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.  

 

Рабочая программа по элективному курсу «Практикум по решению алгебраических 

задач» 11 класс 

Содержание учебного курса 

Тема 1 Выражения и преобразования (4 часа) 

Корень степени n. Степень с рациональным показателем. Логарифм. Тригонометрия. 

Владение понятия степени с рациональным показателем, умение выполнять 

тождественные преобразования и находить значение степеней. Умение выполнять 

тождественные преобразования логарифмических и тригонометрических выражений. 

Умение выполнять тождественные преобразования степенных выражений и находить их 

значения. 

Тема 2. Уравнения и системы уравнений (7 часов) 

Иррациональные уравнения. Показательные уравнения. Логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Комбинированные уравнения. Системы уравнений. 

Умение применять общие приемы решения иррациональных уравнений. Умение решать 

простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические уравнения. Умение 

использовать несколько приемов при решении комбинированных уравнений 

(показательно – иррациональных). 

Тема 3. Неравенства (4 часа) 

Рациональные неравенства. Показательные неравенства. Логарифмические 

неравенства. Комбинированные неравенства. 

Умение применять способ интервалов при решении рациональных неравенств. Умение 

решать простейшие показательные, логарифмические и тригонометрические неравенства. 

Умение использовать несколько приемов при решении комбинированных неравенств. 

Умение использовать график функции при решении неравенств (графический метод 
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решения неравенств). Умение решать неравенства, содержащие переменную под знаком 

модуля. 

Тема 4. Функции (7 часов) 

Область определения и область значений функции. взаимное расположение графиков 

функций. Свойства функций: монотонность, четность, нечетность. Свойства 

функций, связанные с графиками. Производная. Первообразная и площадь.  

Умение читать свойства функции по графику (возрастание (убывание) на промежутке, 

множество значений, четность (нечетность)). Умение находить множество значений и 

область определения функции и исследовать функцию с помощью производной (по 

графику производной). Умение находить наибольшее и наименьшее значения сложной 

функции. умение находить значения функции и использовать четность и нечетность 

функции. 

Тема 5. Планиметрия (5 часов) 

Треугольники. Параллелограмм. Трапеция. Трапеция и окружность. Правильные 

многоугольники. 

Умение решать планиметрические задачи. 

Тема 6. Стереометрия (7 часов) 

Параллелепипед. Прямая треугольная призма. Прямая четырехугольная призма. 

Цилиндр. Конус. Прямоугольный параллелепипед. Треугольная пирамида. 

Четырехугольная пирамида. 

Умение решать стереометрические задачи. 

Планируемые результаты 

Изучение данного курса дает учащимся возможность:  

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Учебно - тематический план 
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№  Тема  Количество часов по 

программе 

1 Выражения и преобразования 4 

2 Уравнения и системы уравнений 7 

3 Неравенства 4 

4 Функции 7 

5 Планиметрия 5 

6 Стереометрия 7 

 

 

Тематическое планирование  

 

№ Тема курса Кол-во 

часов 

Рациональные уравнения и неравенства (20 ч) 

1 Рациональные уравнения 1 

2 Рациональные уравнения 1 

3 Деление многочленов с остатком. Теорема Безу 1 

4 Деление многочленов с остатком. Теорема Безу 1 

5 Метод интервалов решения неравенств 1 

6 Метод интервалов решения неравенств 1 

7 Рациональные неравенства 1 

8 Рациональные неравенства 1 

9 Нестрогие неравенства 1 

10 Нестрогие неравенства 1 

11 Системы рациональных неравенств 1 

12 Системы рациональных неравенств 1 

13 Уравнения, содержащие переменную под знаком модуля 1 

14 Неравенства, содержащие переменную под знаком модуля 1 

15 Системы уравнений с несколькими неизвестными 1 

16 Решение задач на числовые зависимости 1 

17 Решение задач на прогрессии 1 

18 Решение задач на совместную работу 1 

19 Решение задач на сплавы и смеси 1 
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20 Решение задач на движение 1 

Уравнения, неравенства и системы с параметрами (8 ч) 

21 Уравнения с параметром 1 

22 Уравнения с параметром 1 

23 Неравенства с параметром 1 

24 Неравенства с параметром 1 

25 Системы уравнений с параметром 1 

26 Системы уравнений с параметром 1 

27 Задачи с условиями 1 

28 Промежуточная аттестация 1 

Элементы тригонометрии (6ч) 

29 Вычисление и упрощение тригонометрических выражений 1 

30 Вычисление и упрощение тригонометрических выражений 1 

31 Тригонометрические уравнения 1 

32 Тригонометрические уравнения 1 

33 Тригонометрические неравенства 1 

34 Тригонометрические неравенства 1 

 Итого: 34 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Обучающийся научится: 

- повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

- освоить основные приемы решения задач; 

- овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

- овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

- познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

- повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

- познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Обучающийся получит возможность 

-создать условия для плодотворного участия в группе 
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-формировать умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

деятельность 

Рабочая программа по курсу «Психология успеха» 

Содержание учебного курса (10 класс) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов  

1.     Введение 1 

2.     Личность 3 

3.     Коммуникация 3 

4.     Психология влияния 4 

5.     Технологии успеха 6 

10 КЛАСС (17 ч) 

Раздел 1. Введение 

Что такое успех? Откуда берется успех. 

Раздел 2. Личность 

Понятие «личность» в психологии. Потенциал личности. Уверенность в себе. 

Самоорганизация. Эмоции и чувства. Потребности личности. Пирамида Маслоу. 

Раздел 3. Коммуникация 

Виды коммуникации. Барьеры в коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Позиции в коммуникации. Активное слушание. Правила ведения беседы. 

Раздел 4. Психология влияния 

Характеристика влияния. Орудия влияния. Манипуляция. Масса, толпа, публика. 

Убеждение, внушение, психическое заражение. Механизмы защиты от влияния. 

Раздел 5. Технологии успеха 

Успех. Составляющие успеха. Стратегии успеха. Целеполагание. Планирование 

достижений. Творчество как составляющая успеха. Самостоятельность. Ответственность. 

Препятствия. Пути их преодоления. Ресурсы и сила. Гибкость и устойчивость в 

достижении успеха. Промежуточная аттестация. 

Планируемые результаты освоения курса в 10 классе 

Обучающийся научится:  

- конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- анализировать ситуации, мотивы, интересы, поступки других людей; 

- осознавать уверенность в своих способностях; 
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- быть уверенным в себе; 

-  отстаивать свои позиции конструктивными способами; 

- овладеть мастерством конструктивной критики; 

-  рефлексировать свои поступки и поведение; 

- владеть приемами саморегуляции; 

- четко ставить цель и представлять возможные шаги по ее реализации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- развить способность конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими; 

- формировать навыки анализа ситуаций, мотивов, интересов и поступков других людей; 

- развивать способности к активному самовыражению в соответствии со своими 

личностными особенностями; 

 

Тематическое планирование 

10 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов  

1. Введение (1 час) 

1.1 Понятие «Успех». Откуда берется успех. 1 

2. Личность (3часа) 

2.1 Понятие «личность» в психологии. Потенциал личности. 1 

2.2 Потребности личности. Пирамида Маслоу. 1 

2.3 Тренинговое занятие «Познай себя»  1 

3. Коммуникация ( 3 часа) 

3.1 Виды коммуникации. 1 

3.2 Активное слушание. 1 

3.3 Коммуникативная игра «Пойми меня». 1 

4. Психология влияния (4 часа) 

4.1 Характеристика влияния. 1 

4.2 Масса. Толпа. Публика. 1 

4.3 Убеждение, внушение, психическое заражение. 1 

4.4 Механизмы защиты от влияния. 1 

5. Технологии успеха (6 часа) 

5.1 Успех. Составляющие успеха. Стратегии успеха. 1 
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5.2 Целеполагание. Планирование достижений. 1 

5.3 Препятствия. Пути их преодоления. 1 

5.4 Гибкость и устойчивость в достижении успеха. 1 

5.5 Тренинговое занятие «Я - успешный человек» 1 

5.6 Промежуточная аттестация 1 
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2.3.Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период 

до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

Программа воспитания  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания  

для образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Программа воспитания: 

 предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в образовательной организации; 

 разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм 

и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 
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ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 Цель и задачи воспитания обучающихся 

 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:  

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и свобод человека, 

патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответственности за его судьбу, 

высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, созидательного труда, приоритета 

духовного над материальным, гуманизма, милосердия, справедливости, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и преемственности поколений, 

единства народов России), а также принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

-осознание российской гражданской идентичности; 

-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
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-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2. Направления воспитания 

 Программа воспитания    МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС СОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

 Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности. 

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

 Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с 

учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях. 

 Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 
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результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

 Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3.   Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО 

установлены ФГОС СОО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых 

должна быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения 

требований ФГОС СОО. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания; 

проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду; 
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ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан; 

осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и другие объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание: 

выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу; 

сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность; 

проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране - России; 

проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения; 

действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям; 

проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности; 

обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия; 

проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние; 

проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей; 

соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде; 

выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья; 
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демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием; 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа; 

проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; 

выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание: 

демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде; выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе; применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания: 
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деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений; 

обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России; 

демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений; 

развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»  находится по адресу г. Котлас, ул. 

Ушакова, д. 6А. 

В начальной, основной и средней школе занимается 21 класс-комплект. 

       Школа работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 8.30 до 15.00. 

Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консультации для 

обучающихся, родителей, внешкольные и общешкольные мероприятия. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» является городским образовательным 

учреждением, но расположена на значительном расстоянии от центра города в 

микрорайоне «Лименда». В микрорайоне расположена еще одна школа МОУ «СОШ №5», 

два дошкольных образовательных учреждения МДОУ «Детский сад №26 «Светлячок» и 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик», учреждения СПО ГАПОУ 

АО Котласский техникум сервиса им. А. М. Меркушева  и Котласский филиал  ГУМиРФ 

им. адмирала С.О. Макарова, филиал детской библиотеки «Книжный лоцман», филиал 

Котласского дома культуры. 

В школе обучаются дети из неблагополучных семей, неполных семей, многодетных 

семей (примерно 50% от общего числа семей). 

 Воспитание в школе осуществляется как:  

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ дополнительного образования 

(партнерство с ЦДО). 
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Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие 

уклада школьной жизни, определяемого: 

длительной историей существования школы, открытой в 1922 году; 

сравнительно небольшим коллективом обучающихся (среднегодовой контингент – не 

более 600 человек), что дает возможность индивидуализировать воспитательный процесс, 

сделать его более «личностным»; 

отношениями между педагогами, обучающимися, родителями как рядом проживающими 

и, часто, хорошо знающими друг друга людьми. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям школы, 

таким как: 

День здоровья (поход детей, родителей, педагогов); 

День открытых дверей 

Декада милосердия и добра 

Экологический десант 

Школьная спартакиада 

Ежегодные тематические творческие конкурсы, конкурс чтецов, «Новогодний 

калейдоскоп», тематические выставки рисунков и поделок.  

Проект «Мы помним, мы гордимся!» 

Праздник «За честь школы» 

С 2017 года в школе действует спортивный клуб «Лимендский чемпион», отряд 

«ЮИД», «Юнармия», школьная служба примирения.  

В школе есть спортивный зал, корт, актовый зал, компьютерный класс, библиотека, 

столовая, достаточное количество кабинетов для образования и воспитания обучающихся. 

Таким образом среда воспитательной системы МОУ ««Средняя 

общеобразовательная школа №1»» включает в себя не только возможности школы, но и 

социокультурные ресурсы поселения. 

      В связи с тем, что здание школы находится рядом с дорогой, особое внимание 

уделяется профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Опыт проведения 

воспитательной работы по профилактике детской дорожно-транспортной безопасности, 

пожарной безопасности, проявлений экстремизма и терроризма и других негативных 

явлений в подростковой среде, напряжённая ситуация в стране по этим направлениям 

привели к осознанию необходимости формирования модуля «Безопасность 

жизнедеятельности», обобщающего работу в данном направлении. 

       Следует отметить, что в школе обучаются дети из семей разных уровней жизни. 

Достаточно большой процент детей – из неполных семей и опекунских многодетных 
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семей. Учитывая проблемы современного общества, касающиеся поведения подростков и 

особенности контингента школы, возникла необходимость внедрения модуля 

«Профилактика»  

Таким образом данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, 

основного и среднего общего  образования,  формирование  у  них  системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№ Социальные партнеры Совместная  деятельность 

 Молодежное пространство 

«Мануфактура»  

Участие в акциях, в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, тематических занятий, посещение 

выставок.   

 Лимендский ДК 

 

Организация совместных мероприятий. Участие в 

акциях, в конкурсах, игровых мероприятиях.  

Школьники ОУ вовлечены в кружки и студии ДК. 

Вовлечение воспитанников и учащихся учреждения 

в кружковую работу, участие в конкурсах, проектах. 

Организация творческих  выставок, концертных 

программ, мастер-классов, представлений, 

киносеансов. 

 ЦЕНТР НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 

Подбор литературы, консультации, литературные 

выставки, круглые столы, библиотечные уроки, 

встречи с интересными людьми, организация 

совместных тематических мероприятий. 

 

 ЦДО Организация совместных мероприятий между  

учреждениями в области обучения и воспитания 

детей в сфере дополнительного образования 

 ДЮСШ №1  Участие в спортивных мероприятиях, 
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соревнованиях, конкурсах. 

 Филиал детской библиотеки 

«Книжный лоцман» 

Участие воспитанников и обучающихся  в 

конкурсах  чтецов, викторинах по литературным 

произведениям. 

 Учреждения СПО  Организация совместной работы по 

профессиональной ориентации школьников. 

 Молодежный центр Вовлечение обучающихся школы в кружковую 

работу, участие в конкурсах, проектах. 

 ДШИ «ГАММА» Вовлечение обучающихся школы в кружковую 

работу, участие в конкурсах, проектах. Организация 

творческих  выставок, концертных программ, 

мастер-классов, представлений. 

 Краеведческий музей Организация   выставок, мастер-классов,  лекториев. 

 ОГИБДД   Профилактические беседы, совместные рейдовые 

мероприятия: «Засветись», «Стоп-гаджет», 

обеспечение порядка при проведении массовых 

мероприятий. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

2.2.1 Модуль «Урочная деятельность» 

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 (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

2.2.2 Модуль «Внеурочная деятельность» 

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 объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курс внеурочной деятельности «Юный 

чертежник». Курсы, направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Волейбол», «Баскетбол»,   направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Общеинтеллектуальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности 

«Решение задач по физике», «Основные вопросы биологии»,  «Практикум по 

органической химии»,  «Практическая химия», «Трудные вопросы истории: подготовка к 

ЕГЭ», направленные на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или 

нового алгоритма приобретения знаний, творческих подходов к организации 

познавательной деятельности. 

Социальная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность, «Юнармия», «Меткий стрелок», направленные направлена на поддержку, 

развитие личности, реабилитацию индивидуальной и социальной субъектности человека. 

2.2.3 Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 

их законными представителями. 

                                               Работа с классным коллективом: 

-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

-  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны,  

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, 
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 –  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. Классные часы:  

● тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами

, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие расширени

ю кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и пол

юбить свою Родину;  

● игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения,  

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на  

устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопро

сы; 

●  организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

● здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в  

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

- сплочение коллектива класса через:  

● игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

● однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителя

ми;  

● празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учениче

скими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и  

розыгрыши;  

● внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность  

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

                                                     Индивидуальная работа с обучающимися: 

- 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; 
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- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями (формы): 

– - «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с цель

ю оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в регулиров

ании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-предметниками;  

– - Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, организаци

онных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметника

ми, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обу

чения и воспитания школьников; родительский комитет. Создание и организация работы р

одительских комитетов классов, участвующих в управлении школой и решении вопросов 

воспитания и обучения детей; вебинар. Привлечение родителей (законных представителей

) к просмотру вебинаров воспитательной направленности, Всероссийского родительского 

собрания; 

– регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизн

и класса в целом; 

– помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отнош

ений между ними, администрацией школы и учителями-предметникам; 

– создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле

нии 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. 

                              Работа с учителями, преподающими в классе: 
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- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

2.2.4  Модуль «Основные  школьные дела» 

Основные школьные  дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 

Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк», «Своих не бросаем»; Медиа - проект 

«Письмо солдату»; 

- экологические акции «Посади своё дерево», «Собери макулатуру – сохрани дерево»,  

«Экозабота» - акция по сбору батареек;  

На школьном уровне. 

1. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности. 

- «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 



766 

 

- «Дни наук» – традиционный фестиваль, приуроченный ко Дню Российской науки, для 

учащихся 1-11 классов, педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – 

научно-практическая конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая 

конференция содействует пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и 

привлечению учащихся к научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль 

проектов» способствует развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену 

опытом (между учащимися, педагогами), формированию творческого мышления, навыков 

и опыта самостоятельной работы, ответственному отношению в процессе создания 

индивидуально- и коллективно значимого результата (продукта). 

- «Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

-Единый День профилактики правонарушений в школе - (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

2. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения. 

-  «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для обучающихся 8-11 классов. В игровой форме 

обучающиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная 

кампания, выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. 

Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, 

самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

-  Цикл дел, посвящённых Дню Победы - участие в митинге с возложением цветов, в акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я помню, я горжусь…»; 

конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), направленных на 

воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения к ветеранам  



767 

 

3. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной 

деятельности, позитивной коммуникации   

- «Золотая осень» конкурс чтецов, проводимый с целью совершенствования системы 

духовно-нравственного воспитания, развития внутреннего мира личности, выявления 

одаренных детей. 

- «Школьная спортивная лига» – комплекс соревнований. 

- «А ну-ка, девочки» шуточные соревнования между обучающимися и преподавателями 

школы, посвященные празднованию 8 марта. 

- «Аты-баты, шли солдаты» соревнования между обучающимися школы и 

военнослужащими, посвященные празднованию 23 февраля. 

- «Соревнования по волейболу, посвященные памяти А. В. Зайкина»  

На уровне классов: 

1. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само- и соуправления. 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, 

который отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной 

жизни путем делегирования ответственности отдельным представителям классного 

самоуправления. 

2. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

- Создание классного уголка со сменной информацией; 

- Издание электронных публикаций о жизни класса («Мои летние каникулы", 

«Знакомьтесь – это мы», «Вот и стали мы на год взрослее» и т.д.), сотрудничество со 

школьным медиа; 

- «День именинника» – мероприятие, направленное на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, 

доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  материнскому 

труду, любви к матери. 

На индивидуальном уровне. 
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Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из 

возможных для него ролей осуществляется через советы соуправления, где 

распределяются зоны ответственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создание портфолио, 

оформление проектов. 

         При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются 

через: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

2.2.6 . Модуль «Организация предметно-пространственной  среды» 
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Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», 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 и т.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. 
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2.2.7  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

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 МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образовательной орган

изацией 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; 

• Дни «открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесс

а в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных пре

дставителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социали

зации детей их класса; 

• Дни «открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесс

а в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых п

роблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а так

же осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа «Совета профилактики» по запросу родителей для решения острых конфликтных с

итуаций; 

• 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 классн
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ых мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагог

ов и родителей (законных представителей). 

2.2.8  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Обучающимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может реализовываться через детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся школы, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, походов и т.п.); 

● через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
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• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п.  

2.2.9  Модуль «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» реализуется через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Для каждого класса 

разработан перечень классных часов в рамках данного модуля, представленный в и 

индивидуальных планах воспитательной работы.  

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

 − «Уроки доброты», классные часы, интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, умения дружить, ценить дружбу; 

 − Интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения 

(коммуникативные умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать 

его, а также признавать свою неправоту в случае ошибки;  

− Реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости употребления в пищу продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании.  

На индивидуальном уровне: 

− Консультации, тренинги, беседы, диагностику.  Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие личности и способствующие совершению им 

правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

− Социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем. 

− Психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, 

уровня познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, 

особенности детско-родительских отношений и др. 

− Организация психокоррекционной работы. 
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− Оказание помощи в профессиональном самоопределении. 

 Формирование опыта безопасного поведения — важнейшая сторона воспитания 

ребенка. Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является 

важным этапом в развитии ребенка. Осуществление же данного процесса воспитания 

будет более продуктивным при включении учеников младшего звена в разнообразные 

формы внеклассной и учебной деятельности. 

2.2.10  Модуль «Социальное партнерство» 

Социальные партнеры учреждения:  

№ Социальные партнеры Совместная  деятельность 

 Молодежное пространство 

«Мануфактура»  

Участие в акциях, в конкурсах, проектах, игровых 

мероприятиях, тематических занятий, посещение 

выставок.   

 Лимендский ДК 

 

Организация совместных мероприятий. Участие в 

акциях, в конкурсах, игровых мероприятиях.  

Школьники ОУ вовлечены в кружки и студии ДК. 

Вовлечение воспитанников и учащихся учреждения 

в кружковую работу, участие в конкурсах, проектах. 

Организация творческих  выставок, концертных 

программ, мастер-классов, представлений, 

киносеансов. 

 ЦЕНТР НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА 

Подбор литературы, консультации, литературные 

выставки, круглые столы, библиотечные уроки, 

встречи с интересными людьми, организация 

совместных тематических мероприятий. 

 

 ЦДО Организация совместных мероприятий между  

учреждениями в области обучения и воспитания 

детей в сфере дополнительного образования 

 ДЮСШ №1  Участие в спортивных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах. 

 Филиал детской библиотеки 

«Книжный лоцман» 

Участие воспитанников и обучающихся  в 

конкурсах  чтецов, викторинах по литературным 

произведениям. 

 Учреждения СПО  Организация совместной работы по 
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профессиональной ориентации школьников. 

 Молодежный центр Вовлечение обучающихся школы в кружковую 

работу, участие в конкурсах, проектах. 

 ДШИ «ГАММА» Вовлечение обучающихся школы в кружковую 

работу, участие в конкурсах, проектах. Организация 

творческих  выставок, концертных программ, 

мастер-классов, представлений. 

 Краеведческий музей Организация   выставок, мастер-классов,  лекториев. 

 ОГИБДД   Профилактические беседы, совместные рейдовые 

мероприятия: «Засветись», «Стоп-гаджет», 

обеспечение порядка при проведении массовых 

мероприятий. 

 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении 

школой -  родительский комитет; они включены в состав инициативной группы, 

разрабатывающей программу развития учреждения, модели самоуправления, являются 

непосредственными организаторами и участниками экскурсий, поездок, праздников, 

мастер – классов, спортивных соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство учреждения заключается в обмене 

опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в 

сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет детям 

получить социальный опыт и способствует формированию их мировоззрения. 

 Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся решать 

приоритетные задачи образовательной сферы: 

● Модернизация институтов образования как инструментов социального развития; 

● Повышение качества образования; 

● Развитие личности и социализация воспитанников и учащих. 

Модуль 2.2.11. «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 
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– 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, 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 дополн

ительного образования. 

2.2.12. 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: 
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• 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, подде

рживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по направлению с  

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном  

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации,  

информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой  

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться  

значимые для образовательной организации вопросы. 

2.2.13 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

● ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и  

родителями школьников в период осенних каникул; 

● регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными  

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);  

выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

2.2.14.  Модуль «Детские объединения» 

На базе школы действует детское движение юные инспектора движения «ЮИД», 

отряд Юнармейцев «Легион». Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

● организацию общественно полезных дел, направленные на помощь другим людям,  

своей школе, развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, у

мение общаться, слушать и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая  

школьниками пожилым людям, участие школьников в работе на прилегающей к школе  

территории; 

● организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям,  

своей школе, городу, развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение,  

умение сопереживать, умение общаться; 
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● мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности  

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников, проводят  

театрализованные представления, игры, викторины и праздники. 

● участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение  

   Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог-организатор.  

Наименование должности (в соответствии 

со штатным расписанием) 

Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

Директор школы - управление воспитательной 

деятельностью;  

- создание условий, позволяющих 

педагогическому составу реализовать 

воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к 

участию в разработке и реализации 

разнообразных образовательных и 

социально значимых проектов; 

 - организационно-координационная работа 

при проведении общешкольных 

воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной 

деятельности в ОО; 

 – контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в 

ОО (в том числе осуществляется через 

мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ОО) 

 - стимулирование активной воспитательной 

деятельности педагогов 

Заместитель директора по УВР  - проведение анализа итогов 

воспитательной деятельности в ОО за 
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учебный год;  

-организация повышения психолого-

педагогической квалификации работников;  

- организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

-развитие сотрудничества с социальными 

партнерами; 

Заместитель директора по ВР - планирование воспитательной 

деятельности в ОО на учебный год, включая 

календарный план воспитательной работы 

на уч. год; 

- информирование о наличии возможностей 

для участия педагогов в воспитательной 

деятельности; 

- создание необходимой для осуществления 

воспитательной деятельности 

инфраструктуры; 

Классные руководители – формирование и развитие коллектива 

класса;  

– создание благоприятных психолого-

педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения неповторимости 

и раскрытия его потенциальных 

способностей;  

– формирование здорового образа жизни;  

– организация системы отношений через 

разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса;  

– защита прав и интересов обучающихся; – 

организация системной работы с 

обучающимися в классе; 

 – гуманизация отношений между 
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обучающимися, между обучающимися и 

педагогическими работниками;  

– формирование у обучающихся 

нравственных смыслов и духовных 

ориентиров;  

– организация социально-значимой 

творческой деятельности обучающихся 

Социальный педагог  -анализ ситуаций жизнедеятельности 

школьников; 

-разработка мер по социально-

педагогической поддержке детей в 

процессе образования; 

-проектирование программ формирования у 

учащихся социальной компетентности, 

социокультурного опыта; 

- разработка мер по социально-

педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- разработка мер по профилактике 

социальных девиаций среди детей; 

- планирование совместной деятельности с 

институтами социализации в целях 

обеспечения позитивной социализации 

обучающихся; 

- осуществление комплекса мероприятий, 

направленных на воспитание, образование, 

развитие и социальную защиту личности в 

образовательном 

учреждении и по месту жительства 

учащихся; 

Педагог - организатор - содействие воспитанию, обучению, 

развитию общей культуры обучающихся; 

 - руководство работой по воспитательно – 
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досуговой деятельности, отдыху и 

развлечениям среди обучающихся; 

- содействие развитию и деятельности 

детских объединений; 

-участие обучающихся в районных и 

городских, конкурсах и т.д.; 

- разработка и реализация программ и 

проектов воспитания. 

Педагог - психолог - психологическая диагностика; 

- коррекционная работа; 

- консультирование родителей и учителей; 

- психологическое просвещение; 

- участие в педсоветах и родительских 

собраниях; 

- участие в наборе первоклассников; 

- психологическая профилактика. 

Педагоги-предметники - осуществление обучения и воспитания 

обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, и 

требований ФГОС; 

- формирование общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ;  

-осуществление комплекса мероприятий по 

развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формированию гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формированию  

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Повышение квалификации по вопросам воспитания 
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КУРСЫ 

      Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров: 

сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и 

по вопросам классного руководства); 

        контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам 

воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

          С 2024 г в школе будет введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа школы строится на основе следующих нормативных документах: 

на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 

гг., № 996-р и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 

(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 



782 

 

 Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № АБ-

1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 

примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Кроме того, в школе разработаны следующие нормативные локальные акты по 

воспитательной работе:  

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности, 

-Положение о классном руководстве, 

- Положение о плане воспитательной работы кл. рук 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 

команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной 

ситуации его развития. 

  На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, 

событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 
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 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

● налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими  

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

● формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям  

со стороны всех участников образовательных отношений; 

● построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности 

 В настоящее время   в ОО, получает образование примерно 5%  детей с  ОВЗ и 

детей инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают 

образование, на равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная 

среда.  Эти дети находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных 

формах жизни детского сообщества:  в работе  органов самоуправления, волонтерского 

отряда, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных 

праздниках. Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы, событиях 

группы. Таким образом,  формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

  налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

  формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

  активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ;  

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности; 

  индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
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При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями  

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников,  

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

грамота «За отличные успехи в учении»; 

- награждение благодарностями и грамотами за активное участие в школьных делах и/или 

в конкретных проявлениях активной жизненной позиции; 

- награждение грамотами и дипломами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

-включение в группу для подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность, соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с 
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представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

       Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии  

с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, установленными  

ФГОС СОО. 

       Основным методом анализа воспитательного процесса  

в образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения  

с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

       Планирование анализа воспитательного процесса включается  

в календарный план воспитательной работы. 

       Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как  

сохранение уклада образовательной организации, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими работниками, 

обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует  

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели  

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие –  

это результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

      Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления можно уточнять, корректировать, исходя  
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из особенностей уклада, традиций, ресурсов образовательной организации, контингента 

обучающихся и другого). 

       Результаты воспитания, социализации и саморазвития  

обучающихся. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

         Анализ проводится классными руководителями вместе  

с заместителем директора по воспитательной работе,  педагогом- организатором, 

педагогом-психологом, социальным педагогом    

с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете.  

     Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

     Внимание педагогических работников сосредоточивается  

на вопросах:  

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

     Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

     Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной 

деятельности обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

     Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете.  

     Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством:  

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 
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 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся. 

         Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем,  

над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

        Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

образовательной организации. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» направлена на создание комплексного психолого-социально-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, оказание 

им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого-медико-

педагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной деятельности; 

создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе без барьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 
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образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении среднего общего образования 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. 

принципы: 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.  

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 
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консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

– осуществление консультативной работы;  

– проведение информационно-просветительских мероприятий.  

2.4.2. Основные направления коррекционной работы 

Диагностическая работа 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 школе проводят учителя-

предметники, психолог и социальный педагог.  

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

определяют динамику освоения ими основной образовательной программы, основные 

трудности.  

Педагог-психолог проводит диагностику нарушений и дифференцированное определение 

особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ, инвалидов, а также 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в школе к диагностической работе 

привлекаются разные специалисты. В своей работе они ориентируются на заключение 

ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР).  

Коррекционно-развивающая работа 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 учителем совместно с 

психологом разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие коррекционные 

программы.  

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности.  

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями-предметниками. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится также и классным 

руководителем. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и 

оказывают помощь на уроке (педагог-психолог).  
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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.  

Для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, организуются занятия с 

психологом 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.  

Консультативная работа 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:  

– Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом, классным руководителем и группой 

специалистов.  

– Учитель и классный руководитель проводит консультативную работу с родителями 

школьников. Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и 

поведения подростков, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих 
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оптимизации его обучения. В отдельных случаях педагог может предложить 

методическую консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы).  

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями. Работа с педагогами касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа педагога-психолога со школьной администрацией 

включает просветительскую и консультативную деятельность.  

– Работа педагога-психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у школьников проблем — академических и личностных; педагог-психолог 

принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями.  

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и родителями специалист 

информирует их об основных направлениях работы, ее результатах; рассказывает о 

динамике речевого развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков.  

– Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания подростков с ОВЗ.  

– 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-просветительская работа 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 учителя реализуют на методических объединениях, родительских 

собраниях, педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также 

психологических тренингов (педагог-психолог) и лекций (логопед, дефектолог).  

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и внеурочной деятельности.  
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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 

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).  

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 (фельдшером) на регулярной основе.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в школе 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.  

Педагог-психолог проводит 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.  
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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 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами.  

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму 

образовательной организации (ППк).  

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.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников  
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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, 

психолога, медицинских работников внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с 

Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; с 

другими институтами общества (профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования; организациями дополнительного 

образования).  

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность).  

Программа коррекционной отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении 

содержания основной образовательной программы в учебной урочной деятельности. 

Учитель-предметник должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ), использовать специальные методы и приемы.  

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся по 

индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности.  

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.  
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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.  

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.  

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 класса с ОВЗ 

имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — ЕГЭ или ГВЭ. Кроме 

этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 

условиях. Для них увеличивается продолжительность  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.  

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 
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образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, разработанному образовательной организацией.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

10-11 класс универсальный профиль (2022-2023, 2023-2024 уч.год) 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями ФГОС СОО (приказ     

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.), действующих «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (в ред. от 22.05.2019),  с учетом ПООП СОО.  

Учебный план среднего общего образования является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 

минут в соответствии с Уставом школы и СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план классов для 10-11 классов (универсальный профиль) рассчитан на 5 – 

дневную учебную неделю и включает: обязательную часть (базовый и углубленный 

уровень), часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

- не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю при пятидневке).  

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их 

распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной настоящим ФГОС СОО: «Русский язык», «Литература», «Родная 

литература (русская)», «История», «Обществознание», «Иностранный язык», 

«Математика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  
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При этом учебный план профиля обучения содержит 2 учебных предмета на углубленном 

уровне изучения (углубленное изучение предмета «Русский язык», «Химия»).  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10,11 классов проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе проводится соответственно срокам, 

устанавливаемым Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Формы промежуточной аттестации 

10 Русский язык тестирование 

Литература тестирование 

Родная литература (русская) сочинение-отзыв 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) контрольная работа 

Математика  тестирование  

История тестирование 

Обществознание тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

Индивидуальный проект проект 

Финансовая грамотность тестирование 

Научные вопросы информатики тестирование 

Математический практикум тестирование 

Психология успеха тестирование 

11 Русский язык тестирование 

Литература тестирование 

Иностранный язык (английский) тестирование 

Иностранный язык (немецкий) контрольная работа 

Математика  тестирование  

История тестирование 

Обществознание тестирование 

Астрономия тестирование 

Биология  тестирование 

Химия  тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

Основы безопасности жизнедеятельности тестирование 

Финансовая грамотность тестирование 

Актуальные вопросы обществознания тестирование 

Научные вопросы информатики тестирование 
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Практикум по решению алгебраических задач тестирование 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Число учебных часов в 

неделю, за год 

За 2 года 

обучения 

Обязательная часть (базовый и углубленный 

уровень) 

10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 102 204 

Литература  Б 4 136 4 136 272 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература 

(русская) 

Б 0,5 17 - - 17 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5 170 5 170 340 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский 

/немецкий) 

Б 3 102 3 102 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Химия  У 3 102 3 102 204 

Биология Б 2 68 2 68 136 

Общественные 

науки 

История Б 3 102 3 102 204 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 68 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

Итого по учебным предметам 28,5 969 29 986 1955 

1. Индивидуальный проект 1 34   34 

2. Финансовая грамотность 1 34 1 34 68 

3. Актуальные вопросы обществознания - - 1 34 34 

4. Научные вопросы информатики 2 68 2 68 136 

5. Математический практикум 1 34   34 

6. Практикум по решению алгебраических 

задач 

  1 34 34 

7. Психология успеха 0,5 17 - - 17 

ИТОГО: 34 1156 34 1156 2312 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. 
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Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими 

нормативными документами и методическими рекомендациями: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 

732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 12.09.2022 № 

70034). 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования); 

- Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации 

занятий «Разговоры о важном»; 

- Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотности обучающихся – http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы 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 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной программы, а 

рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, обеспечивают гибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 
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обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые 

игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

 В соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 700 часов на уровне среднего общего образования). 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

 С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

формированию функциональной грамотности. 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

основного общего образования и среднего общего образования при формировании плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 

первый урок); 

 По 1 часу в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся («Билет в будущее», курс «Россия – мои 

возможности»). 

 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: 

 часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся; 
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 часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии; 
 занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально- 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности. 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено 

в таблице: 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее  

людям,  ее  уникальной  истории, 

богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы  занятий  связаны  с 

важнейшими аспектами жизни человека   

в   современной   России: Знанием 

родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением    

природы,   ориентацией   в мировой 

художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия, направленные на 1 Основная цель: развитие ценностного 
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удовлетворение 

профориентационных  

интересов и потребностей 

обучающихся. 

 

направленные на отношения 

обучающихся к  труду как  

удовлетворение  основному способу 

достижения профориентационных  

ощущения  уверенности  в  интересов  и 

жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности обучающихся школьников к 

осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и 

будущей профессии, важности 

получаемых знаний для 

профессиональной непрофессиональной 

деятельности. 

Основные организационные 

профориентационные игры, квесты, 

решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

профессиональные моделирующие 

профессиональную деятельность,  

экскурсии, посещение ярмарок 

профессий профориентационных 

парков. 

Основное   содержание:   знакомство   с 

миром профессий и способами 

получения профессионального создание 

условий для надпрофессиональных 

навыков (общения, работы в команде, 

поведенияв конфликтной ситуации и 

т.п.); создание условий для познания 

самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как 

формирования   уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 



804 

 

силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых  

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель:интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их  собственного  

будущего,  и  к  культуре  в целом,  как  

к духовному  богатству  общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению  учебных 

предметов  или  модулей; занятия в 

рамках исследовательской и проектной  

еятельности; занятия, связанные с 

освоением регионального компонента 

образования или особыми 

этнокультурными интересами 

участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия 

для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка   обучения;   специальные  

занятия   для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  или  испытывающими  

затруднения  в социальной 
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коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов. 

2 Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей

 обучающихся творческом   и   

физическом   развитии, помощь в  

самореализации, раскрытии и развитии   

способностей   и   талантов.  

Основные задачи: раскрытие 

творческих творческом и способностей 

школьников, формирование у 

физическом развитии, них чувства   

вкуса   и  умения  ценить помощь   в   

прекрасное,   формирование 

ценностного самореализации, 

отношения к культуре; физическое 

развитие раскрытии   и   развитии  

обучающихся, привитие   им    любви   к   

спорту   и способностей и побуждение к 

здоровому образу жизни, талантов 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие

 их самостоятельности и 

ответственности, формирование 

навыков самообслуживающего труда. 

Основные  организационные  формы:  

занятия школьников в различных 

творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях,  театральных  

кружках или   кружках   

художественного   творчества, 
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журналистских, поэтических или 

писательских клубах   и   т.п.);   занятия   

школьников   в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров 

соревнований); занятия школьников 

объединениях туристскокраеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев). 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально- 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности. 

 

2 Основная  цель: развитие важны  для  

жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться  о 

других и организовывать  свою 

собственную деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать  на себя 

инициативу и ответственность, 

отстаивать свою точку и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического  благополучия 

обучающихся в   образовательном

 пространстве школы, создание 

условий для развития ответственности 

за формирование ученических макро и 

микрокоммуникаций, складывающихся 

в общественных образовательной 

организации, понимания зон 

объединений,   органов   личного   

влияния  на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

Педагогическое сопровождение 

деятельности  Российского движения  

детей  и молодежи   и   совместно   с   

Юнармейских отрядов волонтерских, 
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трудовых, экологических отрядов, 

комплекса создаваемых  для  социально  

ориентированной мероприятий работы;   

выборного Совета 

обучающихся, создаваемого для учета 

мнения 

школьников по направленности 

вопросам управления образовательной 

организацией, для облегчения 

распространения значимой  для 

школьников информации  и  получения  

обратной  связи  от классных 

коллективов; постоянно действующего 

школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований,  конкурсов,  фестивалей, 

капустников, флешмобов); творческих 

советов, отвечающих  за  проведение  

тех  или  иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций;  созданной  из  наиболее  

авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе и т.п.

  

 

Цель и идеи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у 

обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося во внеурочное время, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 
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способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями плана внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» являются: 

создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; 

- ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. При этом 

решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- - воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в 

современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных 

качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные: 

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 
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- освоение универсальных учебных действий; - овладение ключевыми 

компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 

обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на уровне среднего общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому, что школьник самостоятельно 

действует общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной 

деятельности, как правило, не проводится. 

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения 

норматива, выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной 

работе и т.п., в соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей 

реализуемой программы. 

Текущий контроль за посещением обучающимися занятий внеурочной деятельности 

в школе и учет занятости обучающихся осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс. 

Формы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность может быть организована в следующих формах: 

- экскурсии, 

- деятельность ученических сообществ, 

- клубы по интересам, 

- встречи, 

- профессиональные пробы, ролевые игры, 

- реализация проектов, 

- кружки, 

- сетевые мероприятия 
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Режим внеурочной деятельности 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

организован перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной 

деятельности. Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 40 минут. 

Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 

Занятия внеурочной деятельности реализуются за счет бюджетного финансирования. 

В 2023-2024 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 10-11 классах в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС среднего общего образования. 

План внеурочной деятельности СОО по ФОП на 2023/24 учебный год 

Форма  Программа Классы 

10 11 

Курс «Билет в будущее» 1 1 

Кружок  «Юнармия» 2 2 

Курс Трудные вопросы истории: 

подготовка к ЕГЭ 

1 1 

Курс «Практическая химия»  1 

Курс «Решение задач по физике» 1 1 

Курс «Практикум по органической 

химии» 

1  

Курс «Основные вопросы биологии»  1 

Секция «Баскетбол» 2 2 

Секция  «Волейбол»  2 2 

Кружок  «Меткий стрелок» 1 1 

Классный час «Разговоры о важном» 1 1 
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Профориентаци

онный минимум 

«Россия мои горизонты» 1 1 

 Всего часов 13 14 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»   имеются следующие условия: занятия проводятся в одну смену, имеется 

столовая, спортивный стадион, кабинеты технологии, библиотека, компьютерные классы. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а 

также техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания этой 

базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные 

педагоги: учителя - предметники, классные руководители. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должности 

«учитель» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Финансово-экономические условия организации внеурочной деятельности 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего образования 

обеспечивают реализацию образовательной программы, в том числе в части внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется согласно Положению «О внеурочной 

деятельности» и оплате педагогическим работникам за внеурочную деятельность. При 

расчете нормативов финансового обеспечения реализации государственных услуг МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» в соответствии с ФГОС при определении 

учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, 

предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 
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тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности (согласно ФОП СОО): 

• методические пособия, 

• интернет-ресурсы, 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и локальными актами школы. Таким образом, план 

внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся 

  

Календарный учебный график для ООП среднего общего образования по четвертям 

на 2023/24 учебный год при пятидневной учебной неделе 

Среднее общее образование 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы 

основного общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 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»; 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 ФОП СОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 23.11.2022 № 1014. 

1. Даты начала и окончания учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года для 10-х классов: 20 мая 2024 года. 

1.3. Дата окончания учебного года для 11-х классов: определяется расписанием ГИА. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного года: 

 10-е классы — 34 учебных недели (159 учебных дней); 

 11-е классы — 34 недели без учета ГИА. 
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2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях 

10-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количествоучебных 

недель 

Количествоучебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 20.10.2023 8 36 

II четверть 30.10.2023 22.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 15.03.2024 10 47 

IV четверть 25.03.2024 20.05.2024 8 37 

Итого в учебном году 34 159 

11-е классы 

Учебныйпериод 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количествоучебных 

недель  

Количествоучебных 

дней  

I четверть 01.09.2023 20.10.2023 8 36 

II четверть 30.10.2023 22.12.2023 8 39 

III четверть 09.01.2024 15.03.2024 10 47 

IV четверть 25.03.2024 20.05.2024 8 37 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 159 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 21.10.2023 29.10.2023 9 

Зимние каникулы 23.12.2023 08.01.2024 17 

Весенние 

каникулы 
16.03.2024 25.03.2024 9 

Летние каникулы 21.05.2024 31.08.2024 103 

Выходные дни 69 
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Из них праздничные дни 5 

Итого 207 

11-е класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание* 

Осенние каникулы 21.10.2023 29.10.2023 9 

Зимние каникулы 23.12.2023 07.01.2024 17 

Весенние 

каникулы 
16.03.2024 25.03.2024 9 

Летние 

каникулы** 
01.07.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 69 

Из них праздничные дни 5 

Итого 166 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана с 15 апреля по 8 мая 2024 года без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10 Русский язык Диагностическая работа 

10 Литература Тестирование 

10 Родной язык Диагностическая работа 

10 Родная литература Собеседование 

10 Иностранный язык Тестирование 

10 Математика Диагностическая работа 

10 Астрономия Диагностическая работа 

10 История Собеседование 

10 Обществознание Собеседование 
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10 ОБЖ Собеседование 

10 Физическая культура Тестирование 

10 Индивидуальный проект Диагностическая работа 

11 Русский язык Тестирование 

11 Литература Собеседование 

11 Иностранный язык Тестирование 

11 Математика Диагностическая работа 

11 История Диагностическая работа 

11 Физическая культура Собеседование 

11 ОБЖ Собеседование 

11 Астрономия Собеседование 

11 Обществознание Собеседование 

11 Родной язык Тестирование 

5. Дополнительные сведения 

5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка в академических часах 

10-е классы 11-е классы 

Урочная 34 34 

Внеурочная 10 10 

5.3. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30–09:15 10 минут 
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2-й 09:25–10:10 20 минут 

3-й 10:30–11:15 20 минут 

4-й 11:35–12:20 10 минут 

5-й 12:30–13:15 15 минут 

6-й 13:30–14:15 15 минут 

7-й 14:30–15:15 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 30 минут 

Внеурочная деятельность С 15:45 – 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, предъявляемым ОУ, 

реализующих ФГОС СОО. Укомплектованность штатов составляет 100%. Уровень 

квалификации работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

согласно квалификационным характеристикам, представленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

В условиях модернизации российского образования особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, форм и методов 

образовательной деятельности. В школе ведется активная работа по освоению, внедрению 

современных развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению. 

Важным направлением в работе является диагностика состояния кадрового обеспечения 

образовательного процесса, так как успешная деятельность школы во многом зависит от 

педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива школы к осуществлению преобразований, высокий уровень их 

профессиональной компетентности, умение работать творчески, мобильно, в 

инновационном режиме Большинство педагогов школы владеют приемами и методами 
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современного обучения, вовлекают обучающихся в совместную познавательную, 

проектную деятельность и учебно-исследовательскую работу. 

Задачи, обозначенные требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» ставят учителя перед необходимостью непрерывного 

образования, в том числе и самообразования. 

Эта задача требует от администрации ОУ создания профессиональной компетентностной 

среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятельности, 

постоянно совершенствоваться. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

                                    среднего общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в ОУ 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

руководитель 

образовательног

о учреждения  

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях 

не менее 5 лет или 

высшее 

профессиональное 

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие  
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образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

2  Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие  
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профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ.  

 

20 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие – 19  

чел.; 

среднее 

профессио

нальное 

образован

ие – 1 чел. 

   

 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

высшее 

профессио

наль ное 

образован

ие по 

направлен

ию 
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внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения  

 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

подготовк

и 

«Психолог

ия и 

социальна

я 

педагогика

». 

Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие и 

профессио

нальная 

подготовк

а по 

направлен
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информационной 

компетентности 

обучающихся  

ию 

подготовк

и 

«Образова

ние и 

педагогика

» 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, образованию, 

развитию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессио

нальное 

образован

ие 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся. 

1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

высшее 

профессио

наль ное 

образован

ие по 

направлен

ию 

подготовк

и 

«Педагоги

ка и 

психологи

я». 
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профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

При формировании системы повышения квалификации администрацией школы 

учитываются анализ кадровой ситуации, результаты диагностики профессиональных 

затруднений, потребности педагогов в саморазвитии и перспективный план повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников. 

График повышения квалификации работников МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» в условиях введения Стандарта 

№ 

п/п 

ФИО учителя Год 

прохождения 

Название  курсов 

1. Ахминова Лидия 

Владимировна 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

 

 

2023 г. 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», 40 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

2. Божедомова Наталья 

Александровна 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 ч 

«Руководство и управление 

образовательной организацией», 955 ч.-

переподготовка  

«Проектирование адаптированной 
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2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

основной образовательной 

программы», 32 ч. 

«Подготовка экспертов для 

осуществления экспертизы в целях 

федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

образования», 24 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Экологическое образование 

школьников: содержание и 

технология», 36 ч. 

«Разговоры о важном»: система работы 

классного руководителя (куратора)», 58 

ч. 

«Экспертная деятельность при 

проведении государственной 

аккредитации образовательной 

деятельности», 24 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе 

учителя (биология)», 36 ч. 

«Школа современного учителя 

биологии: достижения российской 

науки», 60  

3. Головина Галина Павловна 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках федерального проекта «Учитель 

будущего»,112 ч. 

«Современные подходы в 
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преподавании предметов «Химия», 

«Биология», «География», «Физика» в 

контексте требований ФГОС ООО», 40 

ч. 

4. Билык Ольга Александровна 2021г. 

 

 

2022 г. 

 

 

2023 г. 

«Математика:содержание и методика 

формирования основ финансовой 

грамотности», 40 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

5. Кривошапкина Валентина 

Владимировна 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 «Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках федерального проекта «Учитель 

будущего»,112 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Подготовка экспертов по оцениванию 

реального эксперимента в ОГЭ по 

химии», 24 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

6. Неволина Анна 

Владимировна 

2021 г. 

 

 

 

 

«Современные проблемы физического 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

государственной политикой по 

реализации ВФСК «ГТО». Судейство 
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2022 г. 

соревнований ВФСК «ГТО», 40 ч. 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

особенности обучения на уроках 

физической культуры», 16 ч. 

«Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС», 40 ч. 

7. Плешкова Татьяна 

Витальевна 

2022 г. 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 «Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогического 

работника при аттестации на 

квалификационную категорию», 40 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

8. Рудакова Наталья 

Николаевна 

2021 г.  «Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», 40 ч. 

«Функциональная грамотность 

обучающихся (русский язык и 

литература)», 24 ч. 

9. Большакова Светлана 

Юрьевна 

2021 г. 

 

 

2022 г. 

«Управление качеством образования в 

общеобразовательной организации», 72 

ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Функциональная грамотность 

обучающихся (иностранный язык)», 24 

ч. 

10. Чиркова Наталья Николаевна 2022 г. «Реализация требований обновленных 
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 ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

11. Данилявичуте Ольга 

Владимировна 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 «Особенности преподавания учебного 

предмета «Технология» обучающимся 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

12. Куделин Кирилл 

Владимирович 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

«Модернизация содержания и 

технологии преподавания ОБЖ в 

контексте требований концепции 

преподавания учебного предмета  и 

обновленного   ФГОС ООО», 40 ч. 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования», 48 ч. 

13. Епифанова Юлия 

Владимировна 

2021 г. 

 

 

2023 г. 

«Особенности организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО», 40 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

14. Сухих Александр 

Александрович 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

 

«Современная модель обучения 

английскому языку», 72 ч. 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 
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2023 г. 

«Учитель физики. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Физика» в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 580 ч. 

(переподготовка) 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», 36 ч. 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Перспективный график аттестации педагогов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» 

на соответствие занимаемой должности и на категорию на 01.09.2023. 

2023 2024  2025 2026 2027 

Сухих А.А. 

 

Куделин К.В. 

 

Чиркова Н.Н. 

Большакова 

С.Ю. 

Данилявичуте 

О.В. 

Плешкова Т.В. 

Божедомова  

Н.А. 

Кривошапкина 

В.В. 

Неволина А.В. 

Ахминова Л.В. 

Билык О.А. 

Головина Г.П. 

Рудакова Н.Н. 

Епифанова 

Ю.В. 

 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения 

реализующего основную образовательную программу среднего общего образования, 

обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения дополнительных 

профессиональных образовательных программ, а также путем самообразования. 

Целью повышения квалификации руководящих и педагогических кадров является 

профессиональная готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 



828 

 

• удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования; 

• помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- Индивидуальное 

- Групповое 

- На уровне класса 

- На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- Сохранение и укрепление психологического здоровья 

- Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

- Развитие экологической культуры 

- Дифференциация и индивидуализация обучения 

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

- Выявление и поддержка одарённых детей 

- Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде исреде 

сверстников 

- Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Основные формы сопровождения: 

- Консультирование 

- Развивающая работа 

- Диагностика 

- Профилактика 

- Коррекционная работа 

- Экспертиза 

- Просвещение 
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План диагностических мероприятий, направленных на определение особенностей 

статуса обучающегося, которые могут проводиться на этапе перехода обучающегося 

на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года. 

№ 

п/п 

Название 

методики 

Автор(ы) 

методики 

Возрастной 

диапазон 

методики 

Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

Диагностика обучающихся 

1. Мониторинг 

исследования 

интеллектуального 

развития, 

мотивации. 

Л.А 

Васильева; 

Тест 

структуры 

15-18 лет Групповая 1 раз в год 

период 

Адаптации 

обучающихся 

10-х классов. КОТ 

2. Многофакторный 

опросник 

личности. 

Тест 

структуры 

Кеттела 

15-18 лет Индивидуально По запросу 

Диагностика педагогов 

1. Анкета «Учитель- 

ученик» на 

выявление 

межличностных 

взаимоотношений 

обучающихся к 

учителю 

С.В 

Дубровина 

15-18 лет Групповая 1 раз в начале 

учебного года 

Диагностика родителей 

1. Методика «Дом» Т.Я 

Андрущенко 

 Индивидуально По запросу 

 

План коррекционно-развивающей работы 

Направления 

работы  

Форма 

проведения 

Периодичность 

проведения 

С кем 

проводится 

Цикл тренинговых 

занятий 

по развитию 

мотивации к 

Групповая  1 раз в год Обучающиеся 

10-11 классов 
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достижению успеха 

«Формула успеха» 

Лекторий 

«Психологическое 

сопровождение 

подготовки к ЕГЭ» 

Групповая  По запросу Обучающиеся 

11 класса 

Дискуссия на тему: 

«Как 

бороться со 

стрессом. 

Выступление на 

малом 

педагогическом 

совете по 

10 классам на тему 

Адаптация 

обучающихся в 10- 

классе 

Круглый стол 1 раз в год по 

плану 

Педагоги  

«Как помочь 

ребенку 

успешно сдать 

экзамены» 

Родительское 

собрание 

1 раз в год  Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

11 класса 

Эффективность разработанной модели психолого-педагогического сопровождения 

будет подтверждена если специалист (педагог-психолог): 

- грамотно и на высоком профессиональном уровне реализовал работу по 

психопрофилактике, т.е. как осуществлялась работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии ребенка; 

- участвовал в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

ребенка; 

- принимал активное участие в приобщении участников образовательного пространства к 

психологическим знаниям; 

- отслеживал систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с 
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требованиями ФГОС СОО; 

- разрабатывал индивидуальные образовательные траектории развития ребенка 

на основе формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- показывал психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим 

требования ФГОС; 

- оказывал психолого-педагогическую помощь родителям детей, обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

Школа самостоятельно определяет:  

- соотношение базовой и стимулирующей части ФОТ;  

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;  

- соотношение общей и специальной части внутри базовой части ФОТ;  

- порядок распределения стимулирующей части ФОТ в соответствии с Положением, 

принятым на уровне организации.  

С целью выполнения требований ФГОС СОО на основе проведенного анализа 

материально-технической обеспеченности организации:  

- проводится экономический расчет стоимости обеспечения ФГОС СОО по каждой 

позиции;  

- устанавливается предмет закупок, количество и стоимость закупаемого оборудования, 

проводимых работ;  

- соотносятся необходимые затраты с дорожной картой введения ФГОС СОО;  

- определяются направления и объем закупок по годам введения ФГОС СОО’  

- разрабатывается финансовый механизм обеспечения внеурочной деятельности ФГОС 

СОО.  

Средства расходуются по основным направлениям:  

- бюджетные средства (муниципальное задание, субсидии на иные цели);  

- доход от предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», реализующая основную программу 

ООО, располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 
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удовлетворительно соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным 

для обслуживания этой базы. 

Для организации всех видов деятельности, обучающиеся в рамках ООП имеют доступ по 

расписанию в следующие помещения:  

-учебные кабинеты; 

- библиотека;  

- спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка); 

-актовый зал. 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, оборудовано 

рабочее место с компьютерной техникой, подключенной к сети Интернет. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений, 

традиционного измерения;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся.  

Тип здания: типовое, кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию- 1967 

Проектная мощность – 960 обучающихся в две смены. 

Лицензионная наполняемость - 575 обучающихся  в одну смену.  

Фактическая  наполняемость  - 521  обучающихся . 
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Библиотека -  имеется 

Наличие спортивного зала - имеется  

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется 230 кв.м на 220 посадочных мест 

Наличие актового зала - имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется, число мест 30, 1 компьютерный класс, 1 

мобильный компьютерный класс 

Наличие выхода в сеть Интернет -   имеется  

Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие медицинского кабинета: имеется (имеется прививочный кабинет, 

стоматологический кабинет) 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность - имеется  

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации - имеется. 

3) Наличие системы автоматического дымоудаления – не предусмотрена проектом здания. 

4) Наличие акта приёма образовательного учреждения к новому учебному году -имеется, 

от 15.08.22 

5) Система видеонаблюдения - имеется. 

6) Кнопка экстренного вызова - имеется. 

7) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора – имеется (Необходимо 

устройство молниезащиты на здании школы). 

8) Наличие и перечень предписаний органов Роспотребнадзора -   имеется (Необходим 

ремонт полов в здании школы, косметический ремонт спортивного зала).   

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

В состав учебных кабинетов входят:  

учебный кабинет русского языка и литературы; 

учебный кабинет иностранного языка; 

учебный кабинет истории; 

учебный кабинет обществознания; 

учебный кабинет географии; 
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учебный кабинет физики; 

учебный кабинет химии; 

учебный кабинет биологии; 

учебный кабинет математики; 

учебный кабинет информатики; 

учебный кабинет (мастерская) технологии; 

учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

 Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

демонстрационную зону. 

 Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

школьная мебель; 

технические средства; 

лабораторно-технологическое оборудование; 

фонд дополнительной литературы; 

учебно-наглядные пособия; 

учебно-методические материалы. 

 В базовый комплект мебели входят: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя;  

кресло для учителя;  

стол ученический;  

стул ученический; 

шкаф для хранения учебных пособий. 
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 Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта.  

 В базовый комплект технических средств входят: 

компьютер/ноутбук с периферией; 

многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

сетевой фильтр. 

 В учебных кабинетах химии, физики, технологии предусматривается наличие 

специализированной мебели. 

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в 

соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснащается: 

инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и 

спортивным играм; 

стеллажами для спортивного инвентаря; 

комплектом скамеек. 

Библиотека включает: 

стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы; 

стол для выдачи учебных изданий; 

картотеку; 

столы ученические (для читального зала); 

стулья ученические; 

технические средства обучения (компьютер, копировально-множительная техника), 

обеспечивающие возможность доступа к электронной ИОС организации и использования 

электронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 

включающей: 
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– 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  https://1school.1mcg.ru , 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;  

– 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;  

https://1school.1mcg.ru/
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– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы  

В целях обеспечения реализации образовательных программ имеется  библиотека, 

в том числе цифровые (электронные) ресурсы, обеспечивающие доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам. Библиотечный фонд  укомплектован печатными и (или) электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемую основную образовательную 

программу среднего общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит  фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 

научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся.  

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование  школьного сайта, 

внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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– 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). 

3.3.7.  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 

формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами которой являются 

совместная деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  
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3.3.8. Разработка сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) 

или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС СОО  

Май 2020 г. 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

2020 г. 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Сентябрь 2020 

г. 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

образовательной организации 

Июнь-июль 

2020 г. 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

До 31.08.2020 г. 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС СОО и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом педагога 

До 31.08.2020 г. 
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7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

входящих в федеральный перечень учебников 

До 01.02.2020 г. 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

До 31.08.2020 г. 

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. 

До 31.08.2020 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2020 г. 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

До 01.09.2020 г. 
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организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 01.09.2020 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2020 г. 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебного 

плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности 

До 01.09.2020 г. 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

До 01.09.2020 г. 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО  

Август 2020 г. 

2. Создание (корректировка) планаграфика Декабрь 2020 г. 
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повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС СОО 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС СОО 

Август 2020 г. 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС СОО 

Сентябрь 2020 

г. 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС СОО и 

порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и 

внесения возможных дополнений в содержание 

ООП образовательной организации 

Декабрь 2020 г., 

март 2021 г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС среднего общего 

образования 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС СОО 

Апрель-май 

2020 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС СОО 

2020-2021 гг. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС и 

СанПиН 

Май-август 

2020 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Май-август 

2020 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно- постоянно 
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образовательной среды требованиям ФГОС 

СОО 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

2019-2020 гг. 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

2019-2020 гг. 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

 

3.3.8 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. 

 

 

.  

 


