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Общие положения 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования – это программа действий всех участников образовательных 

отношений по достижению запланированных данной программой 

результатов. 

Основная образовательная программа cреднего общего образования 

разработана рабочей группой педагогов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» города Вологды (далее – МОУ «СОШ №33») самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (Родительский совет, 

Педагогический совет, Совет обучающихся), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. 

Для реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования определяется нормативный срок – 2 года (10 и 11 

классы), для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов при обучении по адаптированным образовательным программам, 

независимо от применяемых технологий, срок получения среднего общего 

образования увеличивается не более чем на 1 год. 

ООП СОО отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает 

преемственность основного общего и среднего общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По мере введения Федерального среднего общего образования (далее 

– ФГОС СОО) и накопления опыта работы в данную программу могут 

вноситься изменения и дополнения. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

(далее – ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

к структуре основной образовательной программы (ООП) . 
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Программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов; 

-для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

-для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

ООП СОО; 

-для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учѐтом 

Государственного заказа: 

-создание равных условий для получения учащимся качественного 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

-развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

-организация образовательного процесса в безопасных и комфортных 

условиях; 
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-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам 

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

-обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей; 

-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказа родителей: 

-возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

-сохранение здоровья. 

ООП СОО школы является основой для: 

-разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, контрольно- 

измерительных материалов; 

-организации образовательного процесса в школе; 

-разработки нормативов финансового обеспечения образовательной 

деятельности школы; 

-построения системы внутреннего мониторинга качества образования в 

школе; 

-организации деятельности работы МО, творческих групп; 

-аттестации педагогических работников и административно- 

управленческого персонала; 

-организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников школы. 

ООП СОО «МОУ СОШ №33» г. Вологды создана с учетом 

местоположения, особенностей и традиций образовательной организации, 
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предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. Школа активно 

взаимодействует с культурными и спортивно - оздоровительными 

учреждениями, с учреждениями дополнительного образования города и 

области. 

Данная ООП СОО, результаты еѐ реализации представляются для 

общественности на официальном сайте «МОУ СОШ №33» г. Вологды в 

разделе «Образование». 

 
I. Целевой раздел примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Вологды (далее – «МОУ СОШ 

№33») разработана на основе следующих нормативных документов: 

✓ Конституция Российской Федерации. 

✓ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

✓ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012 года) (с последующими 

изменениями). 



10 
 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерацииот 

20.05.2020 №254«Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

с изменениями и дополнениями; 

✓ Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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✓ Устав     Муниципального      общеобразовательного      учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Вологды с 

учѐтом анализа образовательных запросов участников 

образовательных отношений организации. 

✓ Примерная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 

2/16-з). 

✓ Примернаяпрограмма воспитания, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 02.06. 2020 № 2/20); 

✓ Локальные актыМуниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Вологды. 

Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования. 

Целями реализации основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 
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– единства образовательного пространства Российской Федерации 

посредством установления единых требований к результатам, структуре и 

условиям реализации основной образовательной программы; 

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих 

в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО); 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 
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– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

– обеспечение государственных гарантий по соответствующему 

финансированию основной образовательной программы, реализуемой 

через урочную и внеурочную деятельность. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

детей 15–18 лет, связанных, связанных: 

- с переходом от учебных действий к овладению учебной деятельностью 

при получении среднего общего образования, к новой внутренней позиции 

обучающегося; 

- с направленностью на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 
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контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением качественного преобразования учебных действий, 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

- с развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками. Переход обучающегося в 

старшую школу совпадает с первым периодом юности, или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, 

построение жизненных планов на будущее, формирование идентичности и 

устойчивого образа «Я». Направленность личности в юношеском возрасте 

характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, отношениями, 

установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается 

становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. 

Социальное и личностное самоопределение в данном возрасте предполагает 

не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и 

определение своего места во взрослом мире. 

Основными принципами реализации программы являются: 
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-обеспечение преемственности и взаимосвязи программ основного 

общего и среднего общего образования; 

-расширение образовательного пространства через использование 

возможностей неформального (дополнительного) образования, 

многосторонние связи и продуктивное взаимодействие с различными 

учреждениями, организациями, объединениями; 

-формирование творческой инициативы, самостоятельности и 

ответственной позиции старшеклассника в разных видах деятельности; 

-обеспечение открытости школы для образовательного сообщества 

города, развитие системы государственно-общественного управления 

ОУ; 

-обеспечение индивидуализации образования через самостоятельный 

свободный выбор направления образовательной деятельности на основе 

личного интереса обучающихся; 

Ведущим принципом реализации ООП СОО является принцип 

индивидуально-дифференцированного  подхода  образования. 

Индивидуализация и дифференциация обучения в МОУ «СОШ №33» г. 

Вологды при получении среднего общего образования реализуется 

посредством самостоятельного построения обучающимся 

индивидуального образовательного маршрута на основе использования им 

доступных образовательных ресурсов школы, дистанционных 

образовательных программ сети Интернет. Обучающиеся осуществляют 

свободный выбор учебных предметов, курсов, видов и форм внеурочной 

деятельности, самостоятельно определяют темы и направления творческой, 

исследовательской и проектной деятельности в соответствии с 

образовательными интересами, личными и профессиональными 

предпочтениями. На основе совпадения выборов обязательных учебных 

предметов и учебных предметов на углублѐнном уровне изучения в школе 

формируются классы профильного обучения (в соответствии с социальным 

заказом), для которых составляется общий учебный план, 
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являющийся организационной моделью реализации основной 

образовательной программы школы по конкретному профилю. 

Обеспечивается педагогическое сопровождение деятельности 

обучающихся по формированию, коррекции и реализации 

индивидуального образовательного маршрута. 

Достижение целей и реализация заявленных принципов 

обеспечивается путем решения системы задач: 

1. Расширение образовательного пространства обеспечения обучающимся 

возможности осуществления свободного самостоятельного выбора для 

формирования индивидуального образовательного маршрута. 

2. Создание условий для активной самостоятельной учебно- 

познавательной, исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся. 

3. Развитие системы педагогической поддержки и социально- 

психологического сопровождения обучающихся при реализации 

индивидуального образовательного маршрута (система мероприятий по 

формированию, коррекции и поиску ресурсов для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающихся). 

4. Формирование образовательной развивающей среды, способствующей 

интеллектуальному, творческому развитию личности, способной свободно 

адаптироваться в социальных условиях, ответственной за свое здоровье и 

жизнь. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образованияМОУ «СОШ №33» 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. 
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Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образованияМОУ «СОШ №33» 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 основной общеобразовательной 

программы 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне среднего общего образования и реализуется образовательным 

учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

I. Целевой раздел 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП СОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

СОО. 

II. Содержательный раздел 
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Содержательный раздел определяет общее содержание образования 

и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий, 

включающую формирование компетенций информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов; 

-программу воспитания и социализации обучающихся, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

-программу коррекционно-развивающей работы. 

III. Организационный раздел 

Организационный раздел устанавливает образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов ООП. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации ООП; 

-систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Основными механизмами реализации образовательной программы 

являются учебные планы МОУ «СОШ №33» и планы внеурочной 

деятельности МОУ «СОШ №33». 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33» содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть в полном объеме выполняет требования Стандарта и составляет 60%, 
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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 профильную направленность, интересы 

и образовательные потребности каждого ученика, внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам среднего общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими 

работ исследовательского характера. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

ООП СОО направлена на становление личностных 

характеристик выпускника (портрет выпускника): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

Образовательные технологии, обеспечивающие достижение 

требований стандарта, обладают значительным воспитательным и 

развивающим, а также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает 

современным
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Виды деятельности обучающихся на уровне среднего общего 

образования: 

- совместная распределенная учебная деятельность в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять функции контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.); 

- индивидуальная учебная деятельность при осуществлении 

индивидуальных образовательных маршрутов (программ), 

индивидуальных образовательных проектов; 

- совместная распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально значимого продукта; 

- учебно-исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 

- творческая деятельность (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивная деятельность. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основной задачей внеурочной деятельности МОУ «СОШ №33» 

является создание условий для самоопределения, самовыражения 

учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей; вовлечение их в разнообразную творческую деятельность 

(конкурсы, марафоны, олимпиады, клубную деятельность, конференции, 

научные общества, музыкально-эстетический центр, спортивные секции, 

детские общественные объединения и др.). 
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План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации образовательной программы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

обучающихся на уровне среднего общего образования (до 700 часов за два 

года обучения). 

План внеурочной деятельности представлен двумя компонентами. 

Первый компонент - инвариативный, который включает работу 

ученических сообществ: участие обучающихся в делах ученического 

коллектива и в общих коллективных делах, ежемесячные учебные собрания 

по проблемам образовательной деятельности. Второй компонент 

- вариативный: экскурсии в музеи, заповедники, зоопарки,поездки по 

литературным местам, исторические музеи, усадьбы известных деятелей 

культуры и искусства и т.д., расширяющие представления обучающихся в 

соответствии с выбранным профилем. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, предметные недели. Организационное 

обеспечение внеурочной деятельности осуществляется через учебный план 

МОУ «СОШ №33» и представляет собой часть, формируемую участниками 

образовательного процесса: 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные 

научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д., 

проводимые в формах, отличных от урочной; 

- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система 

дополнительного образования); 
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- образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- интеграцию в открытое образовательное пространство на основе 

современных информационно- коммуникационных технологий, сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся 

Особенности социального партнерства ОУ. 

В настоящее время школа активно сотрудничает с учреждениями культуры, 

науки, дополнительного образования, спорта, здравоохранения, 

общественными организациями, органами исполнительной власти в 

следующих направлениях: Интеллектуально - социальное 

-Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско- 

юношеский центр «Единство» (олимпиады, научно – практические 

конференции, конкурсы),БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центр 

«Северная     Фиваида»(олимпиады,     конкурсы),     МУ     ДО     ДЮЦ 

«ЛИДЕР»(конкурсы по безопасности дорожного движения) 

-«Центр занятости населения г. Вологды» (профориентационная работа) 

-Библиотеки города 

-Территориальная избирательная комиссия г. Вологды 

Духовно - творческое 

-Вологодский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник (экскурсии) 

-Областная картинная галерея в Шаламовском доме (экскурсии) 
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-Вологодский драматический театр, Вологодский театр для детей и 

молодежи, Камерный драматический театр (посещение спектаклей) 

Спортивное 

-Спортивные школы города (секции футбола, волейбола, баскетбола) 

-МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа по зимним видам 

спорта» (лыжи) 

I.2. Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной 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; 
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– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 
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собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

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

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 
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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; 
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– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к 

труду, в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

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

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

− Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий 

и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

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

выступающий, эксперт и т.д.); 



31 
 

– 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», что ранее делалось в 

структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления  результатов четырех видов: «Выпускник 

научится  – базовый уровень», «Выпускник  получит возможность 

научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – углубленный 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный 

уровень» – определяется следующей методологией. 

Как    и    в    основном    общем    образовании,    группа    результатов 

«Выпускник научится» представляет собой результаты, достижение 

которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник 

получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших 

данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться 

в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать 
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овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динамику 

роста численности наиболее подготовленных обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от 

результатов углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных 

составляющих элементов изучаемой предметной области, что 

обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных 

для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности 

методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими 

областями знания. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

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

группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные 

подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные 

теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 
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– наличие представлений о данной предметной области как 

целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким 

образом, что предметные результаты базового уровня, относящиеся к 

разделу «Выпускник получит возможность научиться», соответствуют 

предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

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

их достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

2.3.1. Русский язык 

Курс русского языка и литературы в 10—11 классах предполагает 

освоение предмета с целью формирования у обучающихся посредством 

освоения системы русского языка целостного представления о мире и 

формирования общей культуры личности как неотъемлемых составляющих 

современного выпускника общеобразовательной организации, способного 

ориентироваться в постоянно изменяющейся действительности, готового к 

таким изменениям и способного адекватно на основе общечеловеческих 

ценностей и общественной целесообразности адаптироваться к 

изменяющейся среде, а также способного самому активно менять условия 

своей жизни и деятельности на благо себе, обществу и государству как 

нерасторжимому единству составляющих мира человеческого бытия. 

– В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на 

базовом уровне выпускник научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 

ситуации; 
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– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных 

элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии 

с функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
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– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

– Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том 

числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 
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– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и 

письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в 

учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

расширения словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

Выпускникнауглублѐнном уровненаучится: 

– 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). 

– определять принадлежность текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 
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– рецензировать устные ответы; 

– прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания 

эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста – схемами, 

таблицами на основе текста; 

– читать и пересказывать небольшие по объѐму тексты о выдающихся 

отечественных лингвистах; 

– пересказывая текст, отражать понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

– строить небольшие по объѐму устные высказывания на основе схем. Таблиц и 

других наглядных материалов; 

– создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста- рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

– составлять инструкции по применению того или иного правила; 

– принимать участие в диалогах различных видов; 

– осознавать эстетическую ценность русского языка; 

Выпускникнауглублѐнном уровнеполучитвозможностьнаучиться: 

– проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

– выделять и описывать социальные функции русского языка; 

– проводить лингвистические эксперименты, связанные с 

социальными функциями языка, и использовать его результаты в 

практической речевой деятельности; 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 

– характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии 

русского языка; 

– проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и 

представлять их в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

– проводить комплексный лингвистический анализ текста в 

соответствии с его функционально-стилевой и жанровой 

принадлежностью; 
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– 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. 

– создавать высказывания на лингвистическую тему; 

– передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в 

различных формах (план, конспект, тезисы, доклад, сообщение, реферат, 

аннотация) близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих 

идейный смысл произведения; 

– соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи; 

– оценивать аудированное сообщение на лингвистическую тему; 

– владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи; 

– создавать тексты различных публицистических жанров (очерк, эссе, 

публицистическая и научно-популярная статья); 

– писать отзыв о художественном, публицистическом произведении; 

– принимать участие в диспуте, дискуссии; 

– составлять реферат по нескольким источникам и защищать 

основные положения работы; 

– проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 
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– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

– опознавать различные выразительные средства языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

умственного и выразительного словоупотребления; 

– характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнѐзда; 

– использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать еѐ, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта. 

Аудирование и чтение 

– владеть разными видами чтения (информационное, 

ознакомительное) и использовать их в зависимости от коммуникативной 

задачи при самостоятельной работе с литературой разных стилей и 

жанров; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников 

(учебная, справочная, художественная литература, средства массовой 

информации); 

Анализ текста и языковых единиц 

– выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, 

морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический,          пунктуационный, речеведческий, анализ 

художественного текста); 

– анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

– анализировать тексты разных функциональных стилей и разных 

типов с точки зрения структуры, содержания, изобразительно- 

выразительных средств, стилевых особенностей; пользоваться 
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языковыми средствами для точной передачи мысли при построении 

высказывания. 

2.3.2. Литература 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1) демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих 

общие темы или проблемы; 

2) в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 

3) обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

4) использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

5) сдавать 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; 

6) 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; 

7) 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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8) 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); 

9) 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.); 

10) 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); 

11) выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

1) давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

2) анализировать художественное произведение в сочетании воплощения 

в нем объективных законов литературного развития и субъективных черт 

авторской индивидуальности; 
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3) анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

4) 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: 

1)о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

2)о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

3)о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

4)об историко-культурном подходе в литературоведении; 

5) об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

6) о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений 

или течений; 

7) имена ведущих писателей,  значимые факты  их творческой 

биографии, названия ключевых произведений,  имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и 

отечественной культуре; 

8) о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим 

периодом, эпохой. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской и мировой литературы 

в соответствии с материалом, обеспечивающим углубленное изучение 

предмета; 

– в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 
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• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, 

философией, педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или 

театральную постановку; запись художественного чтения; серию 

иллюстраций к произведению), оценивая, как каждая версия 

интерпретирует исходный текст; 

– ориентироваться в историко-литературном процессе XIX–ХХ векови 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие 

или характерные черты направления или течения в конкретном тексте, 

в том числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих 

литературных групп, о литературной борьбе и взаимодействии между 

ними (например, о полемике символистов и футуристов, сторонников 

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

• знание имен и творческих биографий наиболее известных 

писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 

• знания об истории создания изучаемых произведений и об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике; 

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

опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на 
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разных его уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению 

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

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и 

планируемые результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в 

том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 

– опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

– пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в его 

динамике; 

– принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

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

различных ролях (докладчик, содокладчик, дискутант и др.), представляя 

результаты своих исследований в виде научных докладов и статей в 

специализированных изданиях. 

2.3.3. Родной язык(русский) 

Выпускник научится: 

-осознавать ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 
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-обогащать активный и потенциальный словарный запас,расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

-применять знания о нормах родного языка в речевой практике; 

 
-осознавать взаимосвязь уровней и единиц языка; 

 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго)при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и 

диалогические тексты определенной функционально-смысловой 

принадлежности(описание, повествование, рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его 

структурныхэлементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа 

текста и выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать базовые понятия лингвистики, различать 

основные единицы и грамматические категории родного языка 

- правильно использовать лексические и грамматические средства 

связи предложений при построении текста; 

- проводить различные виды анализа слова (фонетический, 

морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

синтаксический анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектный анализ текста на родном языке; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства 

языка при создании текста; 
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-владеть видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования 

(с полным пониманием текста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

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

основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и 

основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и 

переводить ее в текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для 

публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка; нормы речевого 

этикета;– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для 

оценки 

устных и письменных высказываний с точки зрения соответствия 

языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые 

средства, использованные в тексте, с точки зрения правильности, 

точности иуместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в 

том числе о богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других 

разновидностей современного русского языка; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и 

истории русского языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в 

соответствии с правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, 

известную и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного 

функционального стиля; 

– 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 
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учебно-научной и официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники 

для расширения словарного запаса и спектра используемых языковых 

средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов (в том числе художественной литературы). 

1.2.3.4. Роднаялитература (русская) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений родной литературы 

(русской), приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– понимать значимость чтения на родном языке (русском) и изучения 

родной литературы (русской) для своего дальнейшего развития; осознавать 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

– осознавать родную литературу (русскую) как одну из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

– обеспечению культурной самоидентификации, осознанию 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка (русского) на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

– навыкам понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой 

читательский опыт, а именно: 
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• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, 

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

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие 

анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, 

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

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

в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать 

особенности развития и связей элементов художественного мира 

произведения: места и времени действия, способы изображения действия и 

его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или 

развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения 

новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных 

решений в произведении, раскрывая, как взаиморасположение и 

взаимосвязь определенных частей текста способствует формированию его 

общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор 

между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым 

финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора 

и/или героев требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, 
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что в нем подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, 

гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке 

произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие 

художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, 

предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании 

воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи 

литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

1. Коммуникативные умения 
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1.1 Говорение. 

Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

–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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в 

рамках изученной тематики; кратко комментировать точку зрения 

другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая 

подтверждение какой-либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать 

собранную фактическую информацию. 

1.2 Говорение. 

 

Монологическая речь 

Выпускник научится: 

– формулировать несложные связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
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–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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

–обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного 

текста. 

1.3 Аудирование 

 

Выпускник научится: 

–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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–полно и точно воспринимать информацию в распространенных 

коммуникативных ситуациях; 

–обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в 

соответствии с поставленной задачей/вопросом. 

1.4 Чтение 

 

Выпускник научится: 

–читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
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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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать и понимать несложные аутентичные тексты различных 

стилей и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

1.5 Письменная речь 

 

Выпускник научится: 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

–писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка; 

–письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных 

в раздел «Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя 

аргументы и примеры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

2. Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

2.1 Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

–владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмоинтонационного оформления речи в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–произносить звуки английского языка четко, естественным 

произношением, не допуская ярко выраженного акцента. 
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2.2 Орфография 

Выпускник научится: 

–владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами 

пунктуации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–владеть орфографическими навыками; 

–расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с 

нормами пунктуации. 

2.3 Лексическая сторона речи 

Выпускник научиться: 

–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, tobeginwith, however, asforme, finally, 

atlast, etc.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

–использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, 

уместно употребляя их в соответствии со стилем речи; 

–узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы 

(collocations). 

2.4 Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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–оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтактическими конструкциями в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

–употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

–употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We movedto a newhouselastyear); 

–употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, 

than, so, for, since, during, sothat, unless; – употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

–употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I 

hadmyownroom); 

–употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents); 

–употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing 

something; stop talking; 

–употреблять в речи конструкции с инфинитивом: wanttodo, 

learntospeak; 

–употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel our lesson); 

–употреблятьвречиконструкцию it takes me … to do something; 

–использоватькосвеннуюречь; 

– 

использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: 

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

Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect; 
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– 

употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхврем 

ен: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

–употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени – tobegoingto, PresentContinuous; Present 

Simple; 

–употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (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 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 получит возможность научиться: 

–использовать в речи модальные глаголы для выражения 

возможности или вероятности в прошедшем времени (could + havedone; 

might + havedone); 

–употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II 

(causativeform) как эквивалент страдательного залога; 

–употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’shimwho… 

It’s time you did smth; 
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–употреблять в речи все формы страдательного залога; 

–употреблятьвречивремена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

–употреблять в речи условные предложения нереального характера 

(Conditional 3); 

–употреблятьвречиструктуру to be/get + used to + verb; 

–употреблять в речи структуру usedto / would + verb для 

обозначения регулярных действий в прошлом; 

–употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

–использовать широкий спектр союзов для выражения 

противопоставления и различия в сложных предложениях. 

1.2.3.6. История 

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; 
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– 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. 

Выпускникна 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; 
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– 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. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 

(синхронизации) событий и процессов всемирной, национальной и 

региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического 

анализа историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в 

других СМИ, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 
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– определять причинно-следственные, пространственные, временные 

связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и 

времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории 

России, определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события 

истории России Новейшего времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа 

историко-социальной информации, ее систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие 

человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, 

полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, 

справочников; 

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

исторических личностей и политических групп в истории; 
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– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

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

исторических личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии 

с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

Выпускникна углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, 

интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них информацию с 

целью реконструкции фрагментов исторической действительности, 

аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии 

и оценки исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные 

на фактическом материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов на основе 

анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным 

версиям, оценкам исторических событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, обстоятельства и цели его создания, позиций 

авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 
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– целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном общении, общественных 

обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности 

экономической и политической жизни Российского государства в 

контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности 

в свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

1.2.3.7. География 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики 

географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 

наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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– сопоставлять и анализировать географические карты различной 

тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным 

критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно- 

хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных 

текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 

миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения 

населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного 

движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных 

стран и регионов мира; 
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– приводить примеры, объясняющие географическое разделение 

труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель внутреннего валового 

продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом 

хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– характеризовать процессы, происходящие в географической 

среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 

сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с 

графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и 

экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально- 

экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, 

закономерностям, протекающим в географической оболочке; 
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– понимать и характеризовать причины возникновения процессов 

и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 

сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты 

мира под влиянием международных отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения 

современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран 

и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое 

хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и 

регионов; 

– анализировать основные направления международных 

исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

− давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
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– определять роль современного комплекса географических наук в 

решении современных научных и практических задач; 

– выявлять и оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

– проводить простейшую географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

– прогнозировать изменения географических объектов, основываясь на 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

– прогнозировать закономерности и тенденции развития социально- 

экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических источников информации; 

– использовать геоинформационные системы для получения, хранения 

и обработки информации; 

– составлять комплексные географические характеристики природно- 

хозяйственныхсистем; 

– создавать простейшие модели природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, явлений и процессов; 

– интерпретировать природные, социально-экономические и 

экологические характеристики различных территорий на основе 

картографической информации; 

– прогнозировать изменения геосистем под влиянием природных и 

антропогенных факторов; 

– анализировать причины формирования природно-территориальных и 

природно-хозяйственных систем и факторы, влияющие на их развитие; 

– прогнозировать изменение численности и структуры населения мира 

и отдельных регионов; 

– анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на 

основе динамики его изменений; 
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– оценивать вклад отдельных регионов в мировое хозяйство; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия 

географической среды и общества, объяснять и оценивать проблемы и 

последствия такого взаимодействия в странах и регионах мира; 

– выявлять и характеризовать взаимосвязанные природно- 

хозяйственные системы на различных иерархических уровнях 

географического пространства; 

– выявлять и оценивать географические аспекты устойчивого 

развития территории, региона, страны; 

– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

гипотезы о взаимодействии компонентов природно-хозяйственных 

территориальных систем; 

– моделировать и проектировать территориальные взаимодействия 

различных географических явлений и процессов. 

1.2.3.8. Право 

Выпускник на базовом уровне научится: 
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– опознавать и классифицировать государства по их признакам, 

функциям и формам; 

– выявлять элементы системы права и дифференцировать источники 

права; 

– характеризовать нормативно-правовой акт как основу 

законодательства; 

– различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности 

правовых норм как вида социальных норм; 

– различать субъекты и объекты правоотношений; 

– дифференцировать правоспособность, дееспособность; 

– оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного 

поведения человека, делать соответствующие выводы; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной 

закон государства, определяющий государственное устройство Российской 

Федерации; 

– осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской 

Федерации, уважению прав и свобод другого человека, демократических 

ценностей и правопорядка; 

– формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой 

связи между государством и человеком; 

– устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями 

гражданина Российской Федерации; 

– называть элементы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации; различать функции Президента, Правительства и 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

– выявлять особенности судебной системы и системы 

правоохранительных органов в Российской Федерации; 
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– описывать законодательный процесс как целостный государственный 

механизм; 

– характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 

– объяснять на конкретном примере структуру и функции органов 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

– характеризовать и классифицировать права человека; 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных 

на защиту прав человека; 

– характеризовать гражданское, семейное, трудовое, 

административное, уголовное, налоговое право как ведущие отрасли 

российского права; 

– характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав 

потребителя; 

– иллюстрировать примерами особенности реализации права 

собственности, различать виды гражданско-правовых сделок и раскрывать 

особенности гражданско-правового договора; 

– иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой 

ответственности; 

– характеризовать права и обязанности членов семьи; 

– объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 

– характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать 

участников этих правоотношений; 

– раскрывать содержание трудового договора; 

– разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних 

в трудовых отношениях; 

– иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и 

привлечение к дисциплинарной ответственности; 
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– различать виды административных правонарушений и описывать 

порядок привлечения к административной ответственности; 

– дифференцировать виды административных наказаний; 

– дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 

– выявлять специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

– различать права и обязанности налогоплательщика; 

– анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения; 

– различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

– высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

– различать виды юридических профессий. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– различать предмет и метод правового регулирования; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией 

Российской Федерации и в рамках других отраслей права; 

– выявлять особенности референдума; 

– различать основные принципы международного гуманитарного 

права; 

– характеризовать основные категории обязательственного права; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– выявлять способы защиты гражданских прав; 
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– определять ответственность родителей по воспитанию своих 

детей; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые 

споры правовыми способами; 

– описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 

– соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции 

в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

– сравнивать различные формы государства; 

– приводить примеры различных элементов государственного 

механизма и их место в общей структуре; 

– соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

– применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно- 

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

– оценивать роль и значение права как важного социального регулятора 

и элемента культуры общества; 

– сравнивать и выделять особенности и достоинства различных 

правовых систем (семей); 

– проводить сравнительный анализ правовых норм с другими 

социальными нормами, выявлять их соотношение, взаимосвязь и 

взаимовлияние; 

– характеризовать особенности системы российского права; 

– различать формы реализации права; 
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– выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой 

культуры; 

– оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

– различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, 

юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства; 

– целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и свобод 

в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и 

юридических лиц в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации; 

– сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую 

службу; 

– оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 

– характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

– дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной 

Думы Российской Федерации; 

– характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 
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– характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации; 

– характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

– выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

– характеризовать систему органов местного самоуправления как одну 

из основ конституционного строя Российской Федерации; 

– определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

– различать способы мирного разрешения споров; 

– оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

– сравнивать механизмы универсального и регионального 

сотрудничества и контроля в области международной защиты прав 

человека; 

– дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

– различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и 

культурных ценностей; называть виды запрещенных средств и методов 

ведения военных действий; 

– выделять структурные элементы системы российского 

законодательства; 

– анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические 

факты и правоотношения в сфере гражданского права; 

– проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и 

недостатки; 

– целостно описывать порядок заключения гражданско-правового 

договора; 

– различать формы наследования; 

– различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 
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– выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать 

особенности защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

– анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и 

условия регистрации и расторжения брака; 

– различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

– выделять права и обязанности членов семьи; 

– характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей 

российского права, определять правовой статус участников трудовых 

правоотношений; 

– проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового 

договоров; 

– различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры 

правовыми способами; 

– дифференцировать уголовные и административные правонарушения и 

наказание за них; 

– проводить сравнительный анализ уголовного и административного 

видов ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия 

привлечения к уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

– целостно описывать структуру банковской системы Российской 

Федерации; 

– в практических ситуациях определять применимость налогового права 

Российской Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых 

правоотношений; 

– соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

– применять нормы жилищного законодательства в процессе 

осуществления своего права на жилище; 
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– дифференцировать права и обязанности участников образовательного 

процесса; 

– проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, 

арбитражного, уголовного и административного видов судопроизводства, 

грамотно применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

– давать на примерах квалификацию возникающих в сфере 

процессуального права правоотношений; 

– применять правовые знания для аргументации собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

– выявлять особенности и специфику различных юридических 

профессий. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

– дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 

– сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

– оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

– понимать необходимость правового воспитания и противодействия 

правовому нигилизму; 

– классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

– толковать государственно-правовые явления и процессы; 

– проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

– различать принципы и виды правотворчества; 

– описывать этапы становления парламентаризма в России; 
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– сравнивать различные виды избирательных систем; 

– анализировать с точки зрения международного права проблемы, 

возникающие в современных международных отношениях; 

– анализировать институт международно-правового признания; 

– выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

– выделять основные международно-правовые акты, регулирующие 

отношения государств в рамках международного гуманитарного права; 

– оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по 

защите прав человека в условиях военного времени; 

– формулировать особенности страхования в Российской Федерации, 

различать виды страхования; 

– различать опеку и попечительство; 

– находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых 

споров, возникающих в процессе трудовой деятельности; 

– определять применимость норм финансового права в конкретной 

правовой ситуации; 

– характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки 

финансовой отчетности; 

– определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения 

процесса. 

1.2.3.9. Экономика 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 

– Определять границы применимости методов экономической теории; 

– анализировать проблему альтернативной стоимости; 

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

– представлять в виде инфографики кривую производственных 

возможностей и характеризовать ее; 

– иллюстрировать примерами факторы производства; 
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– характеризовать типы экономических систем; 

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства. 

Микроэкономика 

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

– строить личный финансовый план; 

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения 

продавцов и покупателей; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; 

– анализировать собственное потребительское поведение; 

– определять роль кредита в современной экономике; 

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной 

жизни; 

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы 

спроса и предложения; 

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на 

спрос и предложение; 

– приводить примеры товаров Гиффена; 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

– объяснять и отличать организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его 

применения; 

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек 

производства; 

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
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– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для 

экономики государства; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

– сравнивать виды ценных бумаг; 

– анализировать страховые услуги; 

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– приводить примеры эффективной рекламы; 

– разрабатывать бизнес-план; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– называть цели антимонопольной политики государства; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность 

труда. 

Макроэкономика 

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной 

экономике; 

– характеризовать доходную и расходную части государственного 

бюджета; 

– определять основные виды налогов для различных субъектов и 

экономических моделей; 

– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной 

жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 
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– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на 

формирование величины денежной массы; 

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

– приводить примеры, как банки делают деньги; 

– приводить примеры различных видов инфляции; 

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

– применять способы анализа индекса потребительских цен; 

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики 

государства; 

– различать виды безработицы; 

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

– определять целесообразность мер государственной политики для 

снижения уровня безработицы; 

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические 

эпохи. 

Международная экономика 

– Объяснять назначение международной торговли; 

– анализировать систему регулирования внешней торговли на 

государственном уровне; 

– различать экспорт и импорт; 

– анализировать курсы мировых валют; 

– объяснять влияние международных экономических факторов на 

валютный курс; 

– различать виды международных расчетов; 

– анализировать глобальные проблемы международных 

экономических отношений; 

– объяснять роль экономических организаций в социально- 

экономическом развитии общества; 

– объяснять особенности современной экономики России. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

Основные концепции экономики 

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения; 

– анализировать события общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– владеть приемами работы с аналитической экономической 

информацией; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в 

источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Микроэкономика 

– Применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального, правомерного и социально 

одобряемого поведения; 

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения 

и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию 

по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 
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формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

– объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции по 

микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

– применять теоретические знания по микроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической 

точки зрения; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план; 

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной 

жизни; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поисково- 

исследовательского характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес- 

плана. 

Макроэкономика 
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– Объективно оценивать и анализировать экономическую 

информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной 

информации; 

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и 

налогово-бюджетную политику, используемую государством для 

стабилизации экономики и поддержания устойчивого экономического 

роста; 

– использовать нормативные правовые документы при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение 

разнообразных макроэкономических задач; 

– анализировать события общественной и политической жизни 

разных стран с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения; 

– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской и других экономик; 

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей 

и современной ситуации в экономике России; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные макроэкономические ситуации; 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике 

от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной 

информации из неадаптированных источников; 
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– аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики 

государства. 

Международная экономика 

– Работать с материалами средств массовой информации, 

составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, 

находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с 

экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки 

зрения; 

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной 

познавательной деятельности творческого и поискового характера; 

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

экономические знания по данному учебному предмету; 

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной 

экономики и роли государства в современном мире. 
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1.2.3.10. Обществознание 

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; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли 

образования и самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся 

(динамическую) систему в единстве и взаимодействии его основных сфер 

и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать 

информацию, иллюстрирующую многообразие и противоречивость 

социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных 

изменений, аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и 

последствиях глобализации; иллюстрировать проявления различных 

глобальных проблем. 

Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа 

о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства; 
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– различать деятельность различных финансовых институтов, 

выделять задачи, функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных 

социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

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

(валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического 

роста. 

Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 
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– 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; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими 

людьми с позиций толерантности. 

Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты 

политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и 

методами политической деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и 

целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт 

политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли 

политических режимов различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, 

принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную 

избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского 

общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

– определять роль политической элиты и политического лидера в 

современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
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– раскрывать на примерах функционирование различных партийных 

систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и 

идеологического плюрализма в современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического 

процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и 

опосредованного политического участия, высказывать обоснованное 

суждение о значении участия граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации; 

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

ориентироваться в ситуациях, связанных с проблемами гражданства, 

правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией гражданами 

своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека 

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; 
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– 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; 



92 
 

– 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; 
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– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового 

хозяйства 

и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и 

современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих 

успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами 

разрешения социальных конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения социальных конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к 

различным этническим общностям и религиозным конфессиям; 

оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях 

развития семьи в современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в 

России на основе анализа данных переписи населения в Российской 

Федерации, давать им оценку; 



94 
 

– 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; 
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– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения 

соответствия закону; 

– характеризовать основные направления деятельности 

государственных органов по предотвращению терроризма, раскрывать 

роль СМИ и гражданского общества в противодействии терроризму. 

1.2.3.11. Математика 

• умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический),обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения; 

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей , формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения 

частных случаев и эксперимента; 

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А 

так же приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 
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неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 

математики, смежных предметов, практике; 

• овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать их 

свойства, использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа математических задач и реальных зависимостей; 

• овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; уметь решать задачи на нахождение частоты и 

вероятности случайных событий; 

• умение применять изученные понятия, результаты и методы для 

решения задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению алгоритмов. 

Базовый уровень 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых 

результатов (знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, 

использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

решении задач)), выпускник научится, а также получит возможность 

научиться для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, 

выделено курсивом (распознавать конкретные примеры общих понятий по 

характерным признакам, выполнять действия в соответствии с 

определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия.)): 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, 

числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, 

промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств 

на координатной плоскости; 
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− проверять принадлежность элемента множеству, заданному 

описанием; 

− находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, 

представленных графически на числовой прямой, на координатной 

плоскости; 

− строить на числовой прямой подмножество числового множества, 

заданное простейшими условиями; 

− оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

− распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе 

с использованием контрпримеров; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на 

координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

− проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

− распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным 

признакам, выполнять действия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие 

понятия. 

Числа и выражения 

− Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближѐнное значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, масштаб; 
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− оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p; 

− выполнять арифметические действия с целыми и рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приѐмы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

− сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с 

рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

− выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих 

степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

− изображать точками на координатной прямой целые и рациональные 

числа; 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; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы; 

− находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 
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− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах 

или радианах; 

− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных 

углов; 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; 

− соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего 

мира с их конкретными числовыми значениями; 

− использовать методы округления и прикидки при решении практических 

задач повседневной жизни; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач 

числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

− характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

− Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

− решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = 

d, a bx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 

неравенства вида loga x < d, ax< d (где d можно представить в виде степени 

с основанием a); 

− приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения 

вида sinx = a, cosx = a, tgx = a, ctgx = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 
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− решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства; 

− 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 приближѐнного решения 

уравнений и неравенств; 

− изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при 

решении несложных практических задач и задач из 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 понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; 
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− оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

− распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они 

заданы; 

− находить по графику приближѐнно 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 приведѐнному набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

− определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

− строить графики изученных функций; 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графики. 

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, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 
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− определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, 

период и т. п.). 

Элементы математического анализа: 

− Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции; 

− определять значение производной функции в точке по изображению 

касательной к графику, проведѐнной в этой точке; 

− вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, 

используя справочные материалы; 

− 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; 

− исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического 

анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый 

рост, плавное понижение и т. п.); 
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− использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса; 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и 

ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

− Оперировать основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

− иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах 

и распределениях, о независимости случайных величин; о математическом 

ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и 

примерах нормально распределѐнных случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

− иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

− иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

− иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной 

регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 
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− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях 

реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

− 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, решать задачи 

разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

− анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую 

модель, проводить доказательные рассуждения; 

− понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

− использовать логические рассуждения при решении задачи; 

− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации 

данные, необходимые для решения задачи; 

− осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них 

оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

− решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении 

фирмой, предприятием, недвижимостью; 
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− решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на 

вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

− решать практические задачи, требующие использования отрицательных 

чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до нашей 

эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств 

(приход/расход) 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; 

− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия 

задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

История и методы математики: 

− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

− понимать роль математики в развитии России; 

− применять известные методы при решении стандартных и 

нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

− замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 
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− применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Геометрия 

− оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных 

фигур (пирамиды, призм, параллелепипеды); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

− находить объѐмы и площади поверхностей простейших 

многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением 

формул; 

− вычислять расстояния и углы в пространстве; 

− применять геометрические факты для решения задач, 

предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы 

в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 
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− формулировать свойства и признаки фигур; 

− доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и ситуациями; 

− использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

− оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников); 

− использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

− оперировать понятиями: декартовые координаты в пространстве, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы; 

− находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

− находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

− решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

Углублѐнный уровень 

Для успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики (1-й 
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уровеньпланируемых результатов), выпускник научится, а также получит 

возможность научиться для обеспечения успешного продолжения 

образования по специальности в области математики и смежных наук (2-й 

уровень планируемых результатов, выделено курсивом: 

Элементы теории множеств и математической логики 

− Свободно оперировать понятиями: множество, пустое, конечное и 

бесконечное множества, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение и разность множеств; 

− Применять числовые множества на координатной прямой: отрезок, 

интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 

− находить пересечение и объединение двух, в том числе, представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

− задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

− оперировать понятием определения, основными видами определений, 

основными видами теорем; 

− понимать суть косвенного доказательства; 

− оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

− применять метод математической индукции для проведения 

рассуждений и доказательств и при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− использовать числовые множества на координатной прямой и на 
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координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

− проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни, при решении задач из других предметов 

− использовать теоретико-множественный язык и язык логики для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов 

Числа и выражения 

− Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени 

n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

− понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

− переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в 

другую; 

− доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения 

при выполнении вычислений и решении задач; 

− выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с 

заданной точностью; 

− сравнивать действительные числа разными способами; 

− упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2; 

− находить НОД и НОК разными способами и использовать их при 

решении задач; 
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− выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней; 

− выполнять стандартные тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

− свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

− понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

− владеть основными понятиями теории делимости при решении 

стандартных задач 

− иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

− свободно выполнять тождественные преобразования 

тригонометрических, логарифмических, степенных выражений; 

− владеть формулой бинома Ньютона; 

− применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

− применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

− применять при решении задач Малую теорему Ферма; 

− уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления; 

− применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и 

сумма делителей, функцию Эйлера; 

− применять при решении задач цепные дроби; 

− применять при решении задачмногочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

− владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и 

применять их при решении задач; 

− применять при решении задач Основную теорему алгебры; 

− применять при решении задач простейшие функции комплексной 

переменной как геометрические преобразования 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислений, используя разные способы сравнений; 

− записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных 

величин с использованием разных систем измерения; 

− составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

− Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, 

равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся 

следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

− решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

− овладеть основными типами показательных, логарифмических, 

иррациональных, степенных уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при решении задач; 

− применять теорему Безу к решению уравнений; 

− применять теорему Виета для решения некоторых уравнений 

степени выше второй; 

− понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных 

преобразованиях уравнений и уметь их доказывать; 

− владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
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− использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

− решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с 

параметрами алгебраическим и графическим методами; 

− владеть разными методами доказательства неравенств; 

− решать уравнения в целых числах; 

− изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами; 

− свободно использовать тождественные преобразования при решении 

уравнений и систем уравнений 

− свободно определять тип и выбирать метод решения показательных 

и логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

− свободно решать системы линейных уравнений; 

− решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

− применять при решении задач неравенства Коши — Буняковского, 

Бернулли; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов; 

− выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при 

решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач 

других учебных предметов; 

− составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; 
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− составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 

реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты; 

использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств 

Функции: 

− Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

− владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь 

применять свойства степенной функции при решении задач; 

− владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их 

графики и уметь применять свойства показательной функции при решении 

задач; 

− владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и 

уметь применять свойства логарифмической функции при решении задач; 

− владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики 

и уметь применять свойства тригонометрических функций при решении 

задач; 

− владеть понятием обратная функция; применять это понятие при 

решении задач; 

− применять при решении задач свойства функций: четность, 

периодичность, ограниченность; 

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

геометрическая прогрессия; 

применять при решении задач свойства и признаки арифметической 

и геометрической прогрессий 

− владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении 

задач; 

− применять методы решения простейших дифференциальных уравнений 

первого и второго порядков 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, период и 

т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы математического анализа: 

− Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

и уметь применять его при решении задач; 

− применять для решения задач теорию пределов; 

− владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые 

числовые последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и 

бесконечно малые последовательности; 

− владеть понятиями: производная функции в точке, производная 

функции; 
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− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций; 

− исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

− строить графики и применять к решению задач, в том числе с 

параметром; 

− владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл; 

− применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения 

задач. 

− свободно владеть стандартным аппаратом математического 

анализа для вычисления производных функции одной переменной; 

− свободно применять аппарат математического анализа для 

исследования функций и построения графиков, в том числе исследования 

на выпуклость; 

− оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

− овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и 

его простейших применениях; 

− оперировать в стандартных ситуациях производными высших 

порядков; 

− уметь применять при решении задач свойства непрерывных 

функций; 

− уметь применять при решении задач теоремы Вейерштрасса; 

− уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения 

уравнений, вычисления определенного интеграла); 

− уметь применять приложение производной и определенного 

интеграла к решению задач естествознания; 

− владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика 

функции и уметь исследовать функцию на выпуклость 
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В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и 

других предметов, связанные с исследованием характеристик процессов, 

интерпретировать полученные результаты 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика: 

− Оперировать основными описательными характеристиками 

числового набора, понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

− оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и 

произведение вероятностей, вычислять вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

− владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять 

при решении задач; 

− иметь представление об основах теории вероятностей; 

− иметь представление о дискретных и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии 

случайных величин; 

− иметь представление о совместных распределениях случайных 

величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах 

нормально распределенных случайных величин; 

− иметь представление о корреляции случайных величин. 

− иметь представление о центральной предельной теореме; 

− иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и 

линейной регрессии; 

− иметь представление о статистических гипотезах и проверке 
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статистической гипотезы, о статистике критерия и ее уровне 

значимости; 

− иметь представление о связи эмпирических и теоретических 

распределений; 

− иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном 

дереве; 

− владеть основными понятиями теории графов (граф, вершина, ребро, 

степень вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о деревьях и уметь применять при решении 

задач; 

− владеть понятием связность и уметь применять компоненты 

связности при решении задач; 

− уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

− иметь представление об эйлеровом и гамильтоновом пути, иметь 

представление о трудности задачи нахождения гамильтонова пути; 

− владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их 

применять при решении задач; 

− уметь применять метод математической индукции; 

− уметь применять принцип Дирихле при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

Текстовые задачи: 

− Решать разные задачи повышенной трудности; 

− анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные 

рассуждения при решении задачи; 
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− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

− переводить при решении задачи информацию из одной формы записи 

в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, 

диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

− История и методы математики: 

− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие 

науки; 

− понимать роль математики в развитии России 

− Использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 

− на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

− применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач; 

− пользоваться прикладными программами и программами символьных 

вычислений для исследования математических объектов 

− применять математические знания к исследованию окружающего 

мира (моделирование физических процессов, задачи экономики) 

Геометрия 

− Владеть геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 
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− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения задач; 

− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр; 

− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них 

и уметь применять их при решении задач; 

− уметь строить сечения многогранников с использованием различных 

методов, в том числе и метода следов; 

− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и 

уметь находить угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве при решении задач; 

− уметь применять параллельное проектирование для изображения 

фигур; 

− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при 

решении задач; 
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− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их 

проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении 

задач; 

− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, 

общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их 

при решении задач; 

− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять 

его при решении задач; 

− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач; 

− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его 

при решении задач; 

− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной 

пирамиды и уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о теореме Эйлера,правильных многогранниках; 

− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь 

применять его при решении задач; 

− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их 

сечения и уметь применять их при решении задач; 

− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении задач; 

− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 

применять их при решении задач; 

− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и 

применять их при решении задач; 

− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади 

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

решении задач; 

− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел 

вращения; 

− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 

− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и 

уметь применять их для решения задач; 

− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного 

угла; 

− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь 

применять его при решении задач; 

− иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и 

применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций; 

− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем 

пути на поверхности многогранника; 

− иметь представление о конических сечениях; 

− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел 

вращения и уметь применять их при решении задач; 

− применять при решении задач формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь 

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

метод и метод координат; 

− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 

тетраэдра при решении задач; 

− применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел 

вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового 

слоя; 

− иметь представление о движениях в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии относительно плоскости, центральной 

симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, 

уметь применять их при решении задач; 

− иметь представление о площади ортогональной проекции; 

− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и 

применять свойства плоских углов многогранного угла при решении 

задач; 

− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь 

применять их при решении задач; 

− уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

− уметь применять формулы объемов при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур 

математические модели для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и координаты в пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их координаты; 

− уметь выполнять операции над векторами; 
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− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

− применять векторы и метод координат в пространстве при решении 

задач 

− находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в 

системе координат 

1.2.3.12. Информатика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

• определять информационный объем графических и звуковых данных 

при заданных условиях дискретизации; 

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; 

решать несложные логические уравнения; 

• находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных 

данных; узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых 

последовательностей; создавать на их основе несложные программы 

анализа данных; читать и понимать несложные программы, написанные на 

выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) 

несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных; 
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• создавать на алгоритмическом языке программы для решения 

типовых задач базового уровня из различных предметных областей с 

использованием основных алгоритмических конструкций; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

• использовать компьютерно-математические модели для анализа 

соответствующих объектов и процессов, в том числе оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, а также интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

представлять результаты математического моделирования в наглядном 

виде, готовить полученные данные для публикации; 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических 

средств ИКТ для решения профессиональных и учебных задач, используя 

знания о принципах построения персонального компьютера и 

классификации его программного обеспечения; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий 

из различных предметных областей; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности 

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

выполнять сортировку и поиск записей в БД; описывать базы данных и 

средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных; 

• создавать структурированные текстовые документы и 

демонстрационные материалы с использованием возможностей 

современных программных средств; 

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной 

работы технических средств ИКТ; 
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• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за 

персональным компьютером в соответствии с нормами действующих 

СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, 

используя законы алгебры логики, в том числе и при составлении 

поисковых запросов; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и 

вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании 

реальных объектов и процессов; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; использовать знания о 

кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах ; 

• понимать важность дискретизации данных; использовать знания о 

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

данных; 

• использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданные программы; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 
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реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, 

возникающих в ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные 

многотабличные базы данных; 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера 

и мобильных электронных устройств; использовать правила безопасной и 

экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

• понимать общие принципы разработки и функционирования 

интернет- приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы 

обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

строить неравномерные коды, допускающие однозначное 

декодирование сообщений, используя условие Фано; понимать 

задачи построения кода, обеспечивающего по возможности меньшую 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

• строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять 

эквивалентные преобразования этих выражений, используя законы 

алгебры логики (в частности, свойства дизъюнкции, конъюнкции, 

правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

• строить таблицу истинности заданного логического выражения; 

строить логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме 
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по заданной таблице истинности; определять истинность 

высказывания, составленного из элементарных высказываний с 

помощью логических операций, если известна истинность входящих 

в него элементарных высказываний; исследовать область истинности 

высказывания, содержащего переменные; решать логические 

уравнения; 

• строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и 

обосновывать выигрышную стратегию игры; 

• записывать натуральные числа в системе счисления с данным 

основанием; использовать при решении задач свойства позиционной 

записи числа, в частности признак делимости числа на основание 

системы счисления; 

• записывать действительные числа в экспоненциальной форме; 

применять знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

• описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин 

ребер (весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные 

с анализом графов, в частности задачу построения оптимального пути 

между вершинами ориентированного ациклического графа и 

определения количества различных путей между вершинами; 

• формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из 

универсальных моделей вычислений (машина Тьюринга, машина 

Поста и др.); понимать содержание тезиса Черча–Тьюринга; 

• понимать и использовать основные понятия, связанные со 

сложностью вычислений (время работы и размер используемой 

памяти при заданных исходных данных; асимптотическая сложность 

алгоритма в зависимости от размера исходных данных); определять 

сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и 
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при каких исходных значениях возможно получение указанных 

результатов; 

• создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том 

числе приближенных вычислений), записью чисел в позиционной 

системе счисления, делимостью целых чисел; линейной обработкой 

последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы; 

• применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не 

переборных) алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск 

минимального пути в ориентированном ациклическом графе, подсчет 

количества путей; 

• создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на 

основе изученных алгоритмов и методов; 

• применять при решении задач структуры данных: списки, словари, 

деревья, очереди; применять при составлении алгоритмов базовые 

операции со структурами данных; 

• использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих 

конструкций и структур в выбранном для изучения языке 

программирования; 

• использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки 

символьных строк; выполнять обработку данных, хранящихся в виде 

массивов различной размерности; выбирать тип цикла в зависимости 

от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с 

текстовыми и двоичными  файлами; выделять подзадачи, решение 

которых необходимо  для решения поставленной задачи в полном 
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объеме; реализовывать решения подзадач в виде подпрограмм, 

связывать подпрограммы в единую программу; использовать 

модульный принцип построения программ; использовать библиотеки 

стандартных подпрограмм; 

• применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых 

задач; 

• выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять 

объекты, описывать на формальном языке их свойства и методы; 

реализовывать объектно-ориентированный подход для решения задач 

средней сложности на выбранном языке программирования; 

• выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ 

стандартные библиотеки языка программирования и внешние 

библиотеки программ; создавать многокомпонентные программные 

продукты в среде программирования; 

• инсталлировать и деинсталлировать программные средства, 

необходимые для решения учебных задач по выбранной 

специализации; 

•  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по 

выполненным проектным работам; 

•  разрабатывать и использовать компьютерно-математические 

модели; анализировать соответствие модели реальному объекту или 

процессу; проводить эксперименты и статистическую обработку 

данных с помощью компьютера; интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования реальных процессов; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 
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• понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать 

конфигурацию компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

• понимать назначение, а также основные принципы устройства и 

работы современных операционных систем; знать виды и назначение 

системного программного обеспечения; 

• владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы 

файлов; 

• использовать на практике общие правила проведения 

исследовательского проекта (постановка задачи, выбор методов 

исследования, подготовка исходных данных, проведение 

исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); 

планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты; 

• использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 

формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение графиков и диаграмм; 

• владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах 

данных, их структуре, средствах создания и работы, в том числе 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих определенному 

условию; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

• использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

• организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие 

(настраивать работу протоколов сети TCP/IP и определять маску 

сети); 
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• понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов 

сети; 

• представлять общие принципы разработки и функционирования 

интернет-приложений (сайты, блоги и др.); 

• применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы 

информационной этики и права (в том числе авторские права); 

• проектировать собственное автоматизированное место; следовать 

основам безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при работе за персональным компьютером в соответствии 

с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и 

помехозащищенность канала связи, искажение информации при 

передаче по каналам связи, а также использовать алгоритмы сжатия 

данных (алгоритм LZW и др.); 

• использовать графы, деревья, списки при описании объектов и 

процессов окружающего мира; использовать префиксные деревья и 

другие виды деревьев при решении алгоритмических задач, в том 

числе при анализе кодов; 

• использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

• приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, 

которые имеют различную сложность; использовать понятие 

переборного алгоритма; 
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• использовать понятие универсального алгоритма и приводить 

примеры алгоритмически неразрешимых проблем; 

• использовать второй язык программирования; сравнивать 

преимущества и недостатки двух языков программирования; 

• создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности; 

• использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с 

выбранным профилем; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного 

обеспечения для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, 

для своих учебных и иных целей; 

• проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку 

надежности и согласованности) исходных данных и валидацию 

(проверку достоверности) результатов натурных и компьютерных 

экспериментов; 

• использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

• использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки 

больших данных; 

• создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 

1.2.3.13. Физика 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в развитии 

современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 
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– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и 

другими естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской 

деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и 

формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, 

выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими 

величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между 

величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 



134 
 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 
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– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики 

в решении этих проблем; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать 

границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 
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– самостоятельно планировать и проводить физические 

эксперименты; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с опорой как на известные физические законы, 

закономерности и модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

– объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед 

человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, 

приборов и технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

– понимать и объяснять системную связь между 

основополагающими научными понятиями: пространство, время, 

материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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– решать экспериментальные, качественные и количественные 

задачи олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а 

также уравнения, связывающие физические величины; 

– анализировать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 

ограниченность использования частных законов; 

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

– усовершенствовать приборы и методы исследования в 

соответствии с поставленной задачей; 

– использовать методы математического моделирования, в том 

числе простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

1.2.3.14. Химия 

Выпускник на базовом уровне научится: — раскрывать на 

примерах роль химии в формировании современной научной картины мира 

и в практической деятельности человека; 

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и 

другими естественными науками; 

— раскрывать на примерах положения теории химического 

строения А. М. Бутлерова; 

— понимать физический смысл Периодического закона Д. И. 

Менделеева и на его основе объяснять зависимость свойств химических 

элементов и образованных ими веществ от электронного строения атомов; 

— объяснять причины многообразия веществ на основе общих 

представлений об их составе и строении; 

— применять правила систематической международной 

номенклатуры как средства различения и идентификации веществ по их 

составу и строению; 
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— составлять молекулярные и структурные формулы органических 

веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и 

принадлежности к определенному классу соединений; 

— характеризовать органические вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

— приводить примеры химических реакций, раскрывающих 

характерные свойства типичных представителей классов органических 

веществ с целью их идентификации и объяснения области применения; 

— прогнозировать возможность протекания химических реакций на 

основе знаний о типах химической связи в молекулах реагентов и их 

реакционной способности; 

— использовать знания о составе, строении и химических свойствах 

веществ для безопасного применения в практической деятельности; 

— приводить примеры практического использования продуктов 

переработки нефти и природного газа, высокомолекулярных соединений 

(полиэтилена, синтетического каучука, ацетатного волокна); 

— проводить опыты по распознаванию органических веществ 

— глицерина, уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, 

крахмала, белков — в составе пищевых продуктов и косметических средств; 

— владеть правилами и приемами безопасной работы при работе с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием; 

— устанавливать зависимость скорости химической реакции и 

смещения химического равновесия от различных факторов с целью 

определения оптимальных условий протекания химических процессов; 

— приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни 

человека; 

— приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 
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— приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие 

химические свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

— проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы 

углеводорода по продуктам сгорания и по его относительной плотности и 

массовым долям элементов, входящих в его состав; 

— владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими 

и токсичными веществами, средствами бытовой химии; 

— осуществлять поиск химической информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам веществ; 

— критически оценивать и интерпретировать химическую 

информацию, содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, 

ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественнонаучной корректности в целях выявления ошибочных 

суждений и формирования собственной позиции; 

— представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством: экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в 

решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию 

органической химии как науки на различных исторических этапах ее 

развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания органических веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: 

ковалентной (полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной – 

с целью определения химической активности веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами 

органических веществ для обоснования принципиальной возможности 

получения органических соединений заданного состава и строения; 
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– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, 

причиной и следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе химических знаний. 

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; 
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– 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; 

– 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 
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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; 

– 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; 
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– 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. 

1.2.3.15. 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 

сновополагающими 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; 
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− приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

− распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

− распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

− описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

− объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

− классифицировать биологические объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания 

и размножения, особенности развития); 

− объяснять причины наследственных заболеваний; 

− выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

− 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; 
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− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных 

данных; 

− оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и в собственной жизни; 

− объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

− объяснять последствия влияния мутагенов; 

− объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

− давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

− характеризовать современные направления в развитии биологии; 

− описывать их возможное использование в практической деятельности; 

− сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

− решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

− решать задачи на определение количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

− решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

− устанавливать тип наследования и характер проявления признака по 

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

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ. 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

−   оценивать роль биологических открытий и современных исследований 

в развитии науки и в практической деятельности людей; 

− оценивать роль биологии в формировании современной научной картины 

мира, прогнозировать перспективы развития биологии; 

− устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) 

с основополагающими понятиями других естественных наук; 

− обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней 

человека, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимать границы их применимости; 

− проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов. 

− выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней 

организации жизни; 

− устанавливать связь строения и функций основных биологических 

макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма; 

− решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и 

иРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципе комплементарности; 
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− делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах 

матричного синтеза, в случае изменения последовательности 

нуклеотидов ДНК; 

− сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и 

сравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в 

клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла; 

− выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных 

царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки; 

− обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; 

− сравнивать процессы пластического и энергетического обменов, 

происходящих в клетках живых организмов; 

− определять количество хромосом в клетках растений основных отделов 

на разных этапах жизненного цикла; 

− решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в 

том числе с полом) наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и закономерности сцепленного 

наследования; 

− раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

− сравнивать разные способы размножения организмов; 

− характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

− выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в 

естественном и искусственном отборе; 

− обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов 

растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

− обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 
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− характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как 

систематическую категорию и как результат эволюции; 

− устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

− составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети 

питания), прогнозировать их изменения в зависимости от изменения 

факторов среды; 

− аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

− обосновывать необходимость устойчивого развития как условия 

сохранения биосферы; 

− оценивать практическое и этическое значение современных исследований 

в биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать 

собственную оценку; 

− выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

− представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, 

− схемы, графика, диаграммы и делать выводы на основании 

представленных данных; преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность 

научиться: 

− организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, 

− интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

− прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований; 
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− выделять существенные особенности жизненных циклов 

представителей разных отделов растений и типов животных; 

изображать циклы развития в виде схем; 

− анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине 

и экологии; 

− аргументировать необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

− моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

− выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 

экосистемы; 

− использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой 

лежит биология как учебный предмет. 

1.2.3.16. Астрономия 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

-осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 
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космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения 

планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 

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

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 
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звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы 

определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные 

пути эволюции звезд различной массы; 

- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том 

числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

1.2.3.17. Физическая культура 

Предметные результаты: 

• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

• владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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• владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

• владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

• владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать 

физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональную деятельность. 

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; 
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• 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. 

1.2.3.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

• Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

• Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

• Понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

• Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной 

позиции; 

• Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

• Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, полученной из 

различных источников; 

• Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 
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В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности 

дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей 

среды; 



157 
 

– 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; 
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– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и 

в соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на 

транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной 

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности 

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 
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чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, характерных для региона 

проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 

эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения 

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма 

в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
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– объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства 

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения 

террористической акции; 
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– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия 

общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации 

о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 

помощи; 
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– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании 

первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения 

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае 

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов 

в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира 

и России; 
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– описывать национальные интересы РФ и стратегические 

национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной 

безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

--комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и 

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во 
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время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 

обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к 

военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к 

прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения 

и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в 

резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам 

строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

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

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в 

движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для 

чистки и смазки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
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– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 

получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по 

Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

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

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных 

учебных и военно-учебных заведениях; 
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– 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 нанее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова; 

– описывать работу  частей и механизмов автомата Калашникова 

при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 
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– 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. 

1.2.3.19. Индивидуальный проект 

Выпускник научится 

- планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

- создавать продукты своей деятельности и учебные исследования, 

востребованные обществом, обладающие выраженными потребительскими 

свойствами; 

– находить познавательную проблему исследования, определять ее 

внешние границы, разработанность, перспективность и социальную 

значимость; 

– формулировать цель исследования по решению проблемы как 

достижение новых состояний в каком-либо звене исследовательского 

процесса или как результат преодоления противоречия между должным и 

сущим, социальным и асоциальным, нравственным и безнравственным; – 

описывать проектируемый нормативный результат; 

– выдвигать гипотезы по реализации цели, направленной на решение 

проблемы исследования; 
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– формулировать задачи, направленные на реализацию позиций 

гипотезы и выполнение цели исследования; 

– выбирать методы, адекватные задачам исследования; 

– планировать исследовательскую работу; 

– изучать теоретическую информацию, связанную с решаемой 

проблемой; 

- использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

– собирать собственный материал в процессе подготовки 

исследования или проекта, анализировать его, синтезировать, сравнивать, 

делать выводы на основании проведенного эксперимента в соответствии с 

выдвинутой гипотезой 

- использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта 

– осуществлять при необходимости экспериментальную работу, то 

есть подбирать соответствующие методики эксперимента и техники 

регистрации текущих событий экспериментального процесса; 

– выделять этапы эксперимента; 

– представлять данные исследовательской работы в обобщенном, 

структурированном виде в форме письменного текста; 

– оценивать объективно процесс, промежуточные и конечные 

результаты учебного исследования, в том числе и с социально- 

нравственных позиций; 
 

– выполнять презентации и стендовые доклады, чтобы 

продемонстрировать итоги исследовательской или проектной 

деятельности;   
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- презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных 

планов;самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять 

коррекцию своей деятельности на основе предварительного планирования; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект; 

- использовать догадку, озарение, интуицию; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

- формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и 

практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

1.2.3.20. Мировая художественная культура 

Предметные результаты изучения искусства в основной школе 

включают: 

• постижение духовного наследия человечества на основе эмоционального 

переживания произведений искусства; 

• обобщенное понимание художественных явлений действительности во 

всем их многообразии; 

• общее представление о природе искусств и специфике выразительных 

средств отдельных его видов; 

• освоение знаний о выдающихся деятелях отечественного и зарубежного 

искусства; 

• овладение умениями и навыками для эмоционального воплощения 

художественно-творческих идей в разных видах искусства; 
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• осознанное применение специальной терминологии для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

• многообразный опыт художественно-творческой деятельности в разных 

видах искусства; 

• участие в разработке и реализации художественно-творческих проектов 

класса, школы и др.; 

• развитие художественного мышления, творческого воображения, 

внимания, памяти, в том числе зрительной, слуховой и др.; 

• эмоциональное восприятие существующих традиционных и современных 

видов искусства в их взаимопроникновении. 

Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на 

сформулированные вопросы, тесты с выбором правильного ответа, 

отгадывание кроссвордов по изученным темам, написание эссе, 

собственную интерпретацию в творческой художественной деятельности 

с концептуальным обоснованием, творческие проекты, исследовательская 

деятельность которых основана на теоретическом материале. 

Таким образом, предметными результатами программы по 

образовательной области «Искусство» являются: 

• в сфере познавательной деятельности – понимание смысла 

(концепции) художественного произведения, особенностей языка 

искусства (разных видов искусства), художественных средств 

выразительности, специфики художественного образа в различных видах 

искусства; (Важно сформировать представление о том, что такое 

художественный образ) 

• в сфере ценностно-ориентационной деятельности – формирование 

потребности в общении с искусством и способности воспринимать 

эстетические ценности; формирование художественного вкуса как 

системы ценностных ориентаций личности в мире искусства; 

представление основных закономерностей истории культуры и системы 

общечеловеческих ценностей; осознание ценности художественной 
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культуры разных народов и места в ней отечественного искусства; 

(уважение к культуре другого народа, освоение духовно-нравственного 

потенциала, аккумулированного в произведениях искусства, выявление 

идеалов эпохи, передаваемых через явления художественной культуры) 

• в сфере эстетической деятельности – эстетическое восприятие, 

способность воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового искусства; видеть 

ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности, 

умение понимать условность изображения и механизм визуализации, 

говорить языком изобразительных форм, создавать условные 

изображения, символы; (понимать особенности разных видов искусства) 

• в сфере коммуникативной деятельности – формирование 

коммуникативной, информационной и социально-эстетической 

компетентности; культура презентаций своих творческих работ в 

различных формах и с помощью технических средств; (диалоговые формы 

общения с произведениями искусства, умение выстроить диалог с 

художественными явлениями прошлого для понимания их значимости для 

современности) 

• в сфере физической деятельности – умение определять зависимость 

художественной формы от цели творческого замысла; реализация 

творческого потенциала, проявление индивидуальности мышления в 

процессе поиска оригинальных и нестандартных решений различных 

художественных задач. 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

научится 

Знать / понимать: 

• основные виды и жанры искусства; 

• изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

• шедевры мировой художественной культуры; 

• особенности языка различных видов искусства. 
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Уметь: 

• узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 

• устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 

• пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

• выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Получит возможность научиться использовать приобретенные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выбора путей своего культурного развития; 

• организации личного и коллективного досуга; 

• выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 

• самостоятельного художественного творчества. 

 
1.2.3.21. Элективные курсы 

1.2.3.21.1. Учимся писать сочинение» 

Курс способствует удовлетворению индивидуальных запросов 

обучающихся; 

развитию личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитию навыков самообразования и самопроектирования; 

углублению, расширению и систематизации знаний в выбранной 

области научного знания или вида деятельности; 

совершенствованию имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Врезультатеизучения элективного   курса   по   русскому   языку 

«Учимся писать сочинение» ученик научится 
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− Работать с исходным текстом, определять тему, проблему, 

выявлять языковые особенности текста, определять роль изобразительно- 

выразительных средств,распознавать особенности публицистического 

стиля, давать характеристику жанровых особенностей публицистики 

− Проводить комплексный анализ текста 

− Писать сочинение по исходному тексту 

Выпускник получит возможность научиться: 

−  создавать собственные тексты на заданную тему, тексты разных 

жанров, 

− интерпретировать текст, 

− давать развернутую рецензию и всесторонний анализ текста 

1.2.3.21.2. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

− демонстрировать знание произведений мировой литературы в соответствии с 

материалом, обеспечивающим углубленное изучение предмета; 

− в устной и письменной форме анализировать: 

• конкретные произведения с использованием различных научных 

методов, методик и практик чтения; 

• конкретные произведения во взаимосвязи с другими видами 

искусства (театром, кино и др.) и отраслями знания (историей, философией, 

педагогикой, психологией и др.); 

• несколько различных интерпретаций эпического, драматического 

или лирического произведения (например, кинофильм или театральную 

постановку; запись художественного чтения; серию иллюстраций к 

произведению), оценивая, как каждая версия интерпретирует исходный 

текст; 

• ориентироваться в историко-литературном процессе и 

современном литературном процессе, опираясь на: 

• понятие об основных литературных направлениях, течениях, 

ведущих литературных группах (уметь определять наиболее яркие или 
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характерные черты направления или течения в конкретном тексте, в том 

числе прежде неизвестном), знание о составе ведущих литературных групп, 

о литературной борьбе и взаимодействии между ними; 

• знание имен   и   творческих   биографий   наиболее   известных 

писателей, критиков, литературных героев, а также названий самых 

значительных произведений; 

• представление о значимости и актуальности произведений в 

контексте эпохи их появления; 

• знания об   истории   создания   изучаемых   произведений   и   об 

особенностях восприятия произведений читателями в исторической 

динамике;обобщать и анализировать свой читательский опыт (в том числе и 

опыт самостоятельного чтения): 

• давать развернутые ответы на вопросы с использованием научного 

аппарата литературоведения и литературной критики, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения на разных его 

уровнях в их единстве и взаимосвязи и понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно- 

исторической эпохе (периоду);осуществлять следующую продуктивную 

деятельность: 

• выполнять проектные и исследовательские литературоведческие 

работы, самостоятельно определяя их тематику, методы и планируемые 

результаты; 

• давать историко-культурный комментарий к тексту произведения 

(в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в своей исследовательской и проектной деятельности 

ресурсы современного литературного процесса и научной жизни 

филологического сообщества, в том числе в сети Интернет; 
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• опираться в своей деятельности на ведущие направления 

литературоведения, в том числе современного, на работы крупнейших 

литературоведов и критиков XIX–XXI вв.; 

• пополнять и обогащать свои представления об основных 

закономерностях литературного процесса, в том числе современного, в 

его динамике; 

• принимать участие в научных и творческих мероприятиях 

(конференциях, конкурсах и пр.) 

1.2.3.21.3. Современная русская литература 

Выпускник научится: 

1) постигать духовное наследие человечества на основе эмоционального 

переживания художественных произведений; 

2) обобщенно понимать художественные явления действительности во 

всем их многообразии; 

3) осваивать знания о выдающихся деятелях современной отечественной 

литературы; 

4) осознанно применять специальную терминологию для обоснования 

собственной точки зрения в отношении проблем искусства и жизни; 

5) выполнятьпроектные работы,предлагать свои собственные 

обоснованныеинтерпретации исследований произведений литературы. 

Выпускник получитвозможностьнаучиться: 

1) даватьисторико-культурныйкомментарийпроизведений литературы 

(втомчислеисиспользованиемресурсов 

Интернета,историческихдокументовит. п.); 

2) разрабатывать и реализовывать художественно-творческие 

проекты класса, школы и др.; 

3) развивать художественное мышление, творческое воображение, 

внимание, память, в том числе зрительную, слуховую и др; 
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4) эмоционально воспринимать существующие традиционные и 

современные виды искусства в их взаимопроникновении; 

Выпускник получитвозможностьовладеть знаниями: 

• оместеи значении современной русской литературы 

вмировойлитературе; 

• о произведениях новейшейотечественной литературы; 

• оважнейшихлитературныхресурсах,втомчислев сети Интернет; 

• обисторико-культурномподходе; 

• обисторико-культурномпроцессе; 

• онаиболееяркихилихарактерныхчертахлитературных направлений 

илитечений; 

• именаведущих писателей и поэтов, названия 

ключевыхпроизведений; 

• осоотношенииивзаимосвязяхлитературы систорическимпериодом, 

эпохой. 

1.2.3.21.4. История русской культуры 

Выпускник научится: 

-рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

-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; 
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-использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

-составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

-владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

-демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

-оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

-ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Выпускник 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 

– определять место и время создания исторических документов; 

характеризовать современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории 

– соотносить историческое время, исторические события, действия 

и поступки исторических личностей 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; 

владеть элементами проектной деятельности 

1.2.3.21.5. География человеческой деятельности: экономика, 

культура, политика 
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• владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения 

картографических представлений о размещении основных географических 

объектов и выявления географических аспектов природных, социально- 

экономических и экологических процессов и проблем; 

• сформированность знаний описательной географии, представлений 

о языке и методах современной географии; 

• сформированность системы комплексных социально 

ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для 

выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению еѐ условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально- 

экономических аспектах экологических проблем; 



180 
 

• обобщѐнность представлений о земной поверхности, которая в 

настоящее время является результатом деятельности современного 

общества на разных уровнях дифференциации географической оболочки: 

глобальном, региональном, локальном. 

1.2.3.21.6. Проектная деятельность школьников на уроках права 

Выпускник научится 

выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

сравнивать различные формы государства; 

приводить примеры различных элементов государственного механизма 

и их место в общей структуре; 

соотносить основные черты гражданского общества и правового 

государства; 

применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и 

отраслях права, необходимых для ориентации в российском нормативно-

правовом материале, для эффективной реализации своих прав и законных 

интересов; 

оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие 

правопорядка и законности в Российской Федерации; 

целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный 

статус государственной власти и систему конституционных прав и 

свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации 

оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации в механизме защиты прав человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

характеризовать систему органов государственной власти Российской 

Федерации в их единстве и системном взаимодействии; 



181 
 

характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, 

выделять его основные функции и объяснять их внутри- и 

внешнеполитическое значение; 

дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

характеризовать Правительство Российской Федерации как главный 

орган исполнительной власти в государстве;раскрывать порядок 

формирования и структуру Правительства Российской Федерации; 

характеризовать судебную систему и систему правоохранительных 

органов Российской Федерации; 

характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов 

законодательной инициативы; 

выделять особенности избирательного процесса в Российской 

Федерации; 

характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из 

основ конституционного строя Российской Федерации;. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить сравнительный анализ различных теорий государства и 

права; 

дифференцировать теории сущности государства по источнику 

государственной власти; 

сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов 

толкования права; 

оценивать тенденции развития государства и права на современном 

этапе; 

классифицировать виды конституций по форме выражения, по 

субъектам принятия, по порядку принятия и изменения; 

проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой 

системы и правовых систем других государств; 

различать принципы и виды правотворчества; 



182 
 

описывать этапы становления парламентаризма в России; 

сравнивать различные виды избирательных систем; 

1.2.3.21.7. Финансовая грамотность. Цифровой мир 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся 

участвовать в реальных финансовых ситуациях, возникающих в условиях 

цифрового мира, за счѐт: 

− понимания и грамотного применения финансовых терминов; 

− сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия 

− личности с государством, кредитными и страховыми организациями, 

Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, потенциальными 

инвесторами; 

− изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом 

мире и способов их применения; 

− разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме 

стартапа и его защиты. 

Выпускник научится: 

− оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных 

компетенций; 

− видеть различия разных типов денег, понимать сущность 

происходящих процессов изменения стоимости денег, определять 

безопасность операций; 

− формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; 

планировать личные доходы и расходы; 

− понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, 

платѐжных карт, страховых программ и т. д.; 

− представлять типичные ошибки при использовании базовых 

финансовых услуг; 

− понимать различия между финансовыми инструментами, представлять 

их возможности применения; 

− различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 

− оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть 

возможные последствия; 

− понимать специализацию и роль финансовых посредников в области 

банковских, страховых и инвестиционных услуг; 

− разбираться в структуре и принципах работы налоговой и 

пенсионной систем; 
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− отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы 

защиты от них; 

− пользоваться порталами, предоставляющими государственные 

услуги; 

− защищать персональную информацию различными способами; 

− понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые 

ресурсы и представлять возможные риски. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− разрабатывать личный план развития; 

− принимать осознанные решения при совершении операций с 

денежными средствами, использовать на практике дистанционные 

средства управления финансами; 

− оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые 

активы и человеческий капитал; 

− организовывать процесс управления личными финансами с помощью 

цифровых технологий; 

− расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями 

и приоритетами; 

− оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 

− диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

− представлять образ идеального заѐмщика для банка; 

− взаимодействовать с государством путѐм создания личных 

кабинетов на сайтах, предоставляющих государственные услуги; 

− формулировать идею стартапа, понимать возможности 

финансирования (в зависимости от конкретных условий). 

1.2.3.21.8. Математическое моделирование 

− умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию    и    символику,    использовать    различные    языки 

математики        (словесный,        символический,        графический), 
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обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

− владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о 

числе, владение символьным языком алгебры, знание элементарных 

функциональных зависимостей, формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах изучения, об особенностях их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

− умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства. А так 

же приводимые к ним уравнения, неравенства и системы; применять 

графические представления для решения и исследования уравнений, 

неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач 

из математики, смежных предметов, практике; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным 

языком и символикой, умение строить графики функций, описывать 

их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; уметь решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы для 

решения задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению алгоритмов. 
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Выпускник научится понимать: 

— основные задачи, решаемые с помощью экономико-математического 

моделирования; 

— роль метода моделирования в процессе познания экономической 

реальности и подготовки управленческих решений; 

— условия и границы применимости моделирования; 

— риски, связанные с принятием хозяйственных решений с помощью 

экономико-математических моделей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать условия применения математических методов 

(линейного программирования, нелинейного программирования, 

динамического программирования) для формализации экономических 

процессов; 

— представлять экономико-математические модели в объѐме, 

достаточном для понимания их экономического смысла; 

— формулировать простейшие прикладные экономико- 

математические модели; 

— самостоятельно составлять, решать и интерпретировать 

простейшие практически значимые экономико-математические 

модели; 

— обосновывать хозяйственные решения на основе результатов 

моделирования; 

— работать в табличном процессоре MS Excel. 

1.2.3.21.9. Основы компьютерной анимации 

В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего 

образования у учащихся будут сформированы следующие предметные 

результаты. 

Выпускник научится: 

— пользоваться системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 
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— соотносить специфику архитектуры компьютера с целями и 

особенностями его применения, ориентироваться в истории и современных 

тенденциях применения компьютерной технологии в области 

программируемой компьютерной анимации; 

— пользоваться элементарными навыками формализации 

прикладной задачи и документирования программ; 

— работать с библиотеками программ; 

— понимать особенности универсального языка программирования 

высокого уровня С++; 

— пользоваться навыками и опытом применения приложений в 

выбранной среде программирования Synfig Studio, понимать возможности 

программы, включая еѐ тестирование и отладку; 

— понимать формат языка QML, пользоваться навыками и опытом 

применения кросс-платформенных приложений в среде разработки 

QtCreator; 

— программировать диалоговые графические интерфейсы 

пользователя для создаваемых в процессе обучения программ; 

— пользоваться различными инструментами для создания векторной 

графики, настраивать параметры инструментов; 

— создавать ролики на основе разных способов анимации: 

покадровой, анимации движения, анимации формы; 

— выполнять обработку растровых графических изображений с 

целью повышения их качества или получения художественных эффектов; 

— понимать принципы, лежащие в основе компьютерной анимации, 

технологий виртуальной реальности, назначение и принципы работы 

соответствующего программного и аппаратного обеспечения; 

— создавать простую программируемую анимацию, в том числе для 

разработки компьютерных игр, используя кросс-платформенные 

приложения; 
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— соблюдать правовые нормы работы с информационными 

ресурсами и программным обеспечением, соблюдать правила общения в 

социальных сетях и системах обмена сообщениями; 

— понимать основные положения доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, уметь пояснить их примерами; 

— выполнять рекомендации, обеспечивающие личную 

информационную безопасность, защиту конфиденциальных данных от 

несанкционированного доступа. 

1.2.3.21.10. Прикладная механика 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся научится: 

• на конкретных примерах описывать физические принципы, 

определяющие устройство и формы проявления материального мира, 

и понимать эти принципы; 

• раскрывать на примерах роль физики и механики в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности 

человека, взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• критически оценивать и интерпретировать физическую и 

техническую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной 

позиции; 
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• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и 

следствием при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе физических знаний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• формулировать цель исследования, выдвигать и проверять 

экспериментально собственные гипотезы о механических 

особенностях работы устройств той или иной конфигурации и 

конструкции; 

• самостоятельно планировать и проводить эксперименты с 

соблюдением правил безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

• интерпретировать данные, полученные в результате проведения 

технического эксперимента; 

• прогнозировать возможность создания и функционирования тех или 

иных технических механизмов или устройств. 

1.2.3.21.11. Методы решения физических задач» 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Обучающийся научится: 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и 

применять основные физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении 

учебных, практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя 

информацию из различных источников и критически ее оценивая; 
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– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

– использовать для описания характера протекания физических 

процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного 

характера): используя модели, физические величины и законы, выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 

задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на 

основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 

решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей 

при решении физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах 

работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и других 

технических устройств для решения практических, учебно- 

исследовательских и проектных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, 

различать границы ее применимости и место в ряду других физических 

теорий; 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а 

также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 
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– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные 

физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические 

величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

1.2.3.21.12. Решение расчетных задач по химии» 

Предметные результаты отражают знания: 

− основные понятия химии «количество вещества», «молярная масса», 

«молярный объем», «число Авогадро», а также газовые законы; 

− законы химии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства 

состава вещества, закон Авогадро; 

− буквенные обозначения заданных величин и единицы их измерения; 

− расчетные формулы для любых типов задач; 

− строение, физические и химические свойства неорганических и 

органических веществ. 

− определять тот или иной тип расчетной задачи; анализировать 

условия задачи; 

− выявлять химическую сущность задачи; 

− составлять уравнения всех химических процессов, заданных в 

условиях задачи; 

− учитывать соотношения между единицами международной системой 

физических величин (СИ) и внесистемными единицами; 

− производить математические расчеты; 

− использовать несколько способов при решении задачи. 

1.2.3.21.13. Медицинская статистика 



191 
 

Выпускник научится: 

— использовать основные методы и приѐмы статистики для решения 

практических задач профессиональной деятельности; 

— собирать и регистрировать статистическую информацию; 

— проводить первичную обработку и контроль материалов 

наблюдения; 

— выполнять расчѐты статистических показателей и формулировать 

основные выводы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать методы и приѐмы статистики при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач. 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(далее - система оценки) является частью системы оценки и управления 

качеством образования в МОУ «СОШ №33». Особенности системы оценки 

достижения планируемых результатов конкретизированы в нормативном 

локальном акте - Положении о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне среднего общего образования. 

Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в 

итоговых планируемых результатах освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования. Итоговые 

планируемые результаты детализируются в рабочих программах в виде 

промежуточных планируемых результатов. 



192 
 

Основные направления и цели оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с 

требованиямиФГОС СОО 

Основные направления и цели оценочной деятельности 

Оценка образовательных 

достижений обучающихся на 

различных этапах обучения 

как основа их итоговой 

аттестации 

Оценка результатов 

деятельности 

педагогических 

работников как основа 

аттестационных 

процедур 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательной 

организации как основа 

аккредитационных 

процедур 

Оценочные процедуры 

Внутренняя оценка Мониторинг Оценочные процедуры, 

образовательной результатов обеспечивающие 

организации: различные образовательных определение динамики 

оценочные процедуры достижений достижения 

(стартовая диагностика, обучающихся, обучающимися 

текущая и тематическая полученных в рамках образовательных 

оценка, портфолио, внутренней оценки результатов в процессе 

процедуры внутреннего образовательной обучения 

мониторинга организации и в  

образовательных рамках процедур  

достижений, промежуточная внешней оценки.  

и итоговая аттестации Мониторинг  

обучающихся), уровня  

внешняя оценка: профессионального  

государственная итоговая мастерства учителя  

аттестация, независимая (анализ качества  

оценка качества подготовки уроков, качества  

обучающихся и учебных заданий,  

мониторинговые предлагаемых  

исследования учителем).  

муниципального,   

регионального и   

федерального уровней.   

.   

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 
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объективности оценивания осуществляется методическим объединением 

учителей по данному предмету и администрацией школы. Результаты 

мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности 

образовательной организации обсуждаются на педагогическом совете и 

являются основанием для принятия решений по коррекции текущей 

образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы школы и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия 

иных необходимых управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, комплексный и 

уровневый подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем: 

− оценки трех групп результатов: личностных, предметных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

− использования комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений и для 

итоговой оценки; 

− использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные устные и 
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письменные работы, проекты, практические работы, самооценка, 

наблюдения и др.). 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего 

образования обеспечивается следующими составляющими: 

− для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней 

изучения - базового и углубленного; 

− планируемые результаты содержат блоки «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней подготовки: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется 

на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, 

которые оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник 

научится», используют наиболее значимые программные элементы 

содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки 

образовательных результатов, в целях управления качеством образования 

возможна при условии использования контекстной информации, 

включающей информацию об особенностях обучающихся, об организации 

образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 



195 
 

результатов, представленных в пункте «Личностные результаты». 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность 

российской 

гражданской 

идентичности и 

гражданской позиции 

2) готовность к 

самообразованию, 

саморазвитию и 

самовоспитанию на 

основе учебно- 

познавательной 

мотивации, в том числе 

готовность к 

осознанному выбору 

будущей профессии 

3) сформированность 

социальных 

компетенций, 

включая ценностно- 

смысловые установки 

и моральные нормы, 

опыт социальных и 

межличностных 

отношений, 

правосознание. 

 
В таблице представлен перечень существенных для возрастного развития 

учащихся средней школы личностных универсальных учебных действий и 

приведены основные критерии их оценивания. Перечень включает лишь 

наиболее существенные «ключевые» с точки зрения динамики и прогресса 

психического развития на данной возрастной стадии личностные действия 

и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным запросом. 
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Блоки 

формировани 
я УУД 

Основные критерии оценивания 

Сформированн 

ость основ 

гражданской 

идентичности 

личности и 

гражданской 

позиции 

Когнитивный компонент: 

• историко-географический образ, включая представление 

территории и границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; 

• знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства – представле 

о государственной организации России, знание 
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
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 государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 
народах и этнических группах; 

• освоение общекультурного наследия России и общемиро 

культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера 

морали; основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, 

• установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизниво всех ее проявлениях; знание основных принцип 

правил отношения к природе, знание основ здорового обр 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведе 

в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

• гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордо 

за свою страну; 

• уважение истории, культурных и исторических памятни 

• эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

• уважение и принятие других народов России и мира, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправном 

сотрудничеству; 

• уважение личности и ее достоинства, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым вида 

насилия и готовность противостоять им; 

• уважение ценностей семьи, любовь к природе, признани 

ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

• участие в школьном самоуправлении в пределах возраст 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет 

и молодежных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях просоциального характера); 

• выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношени 

взаимного уважения и принятия; 

• умение конструктивно разрешать конфликты; 
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 • выполнение моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 
деятельности; 

• участие в общественной жизни (благотворительные акц 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение 

культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, 

реализация установок здорового образа жизни); 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретны 

социально-исторических, политических и экономическ 
условий. 

Готовность к 

самообразован 

ию, 

саморазвитию 

и 

самовоспитан 

ию на основе 

учебно- 

познавательно 

й мотивации, в 

том числе 

готовность к 

осознанному 

выбору 

будущей 

профессии 

Когнитивный компонент: 

• широта диапазона оценок; 

• обобщенность категорий оценок; 

• представленность в Я-концепции всего диапазона 

социальных ролей учащегося, включая гендерную роль; 

• рефлексивность как адекватное осознанное представлен 

о своих качествах; 

• осознание своих возможностей в учебной деятельности, 

общении, других значимых видах деятельности; 

• осознание потребности в самосовершенствовании. 

Регулятивный компонент: 

• способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием; 

• самоэффективность как представление о своих 

возможностях и ресурсном потенциале; 

• готовность прилагать волевые усилия для достижения 
целей. 

Готовность к выбору предпрофильного 

и профильного образования 

• Предварительное профессиональное самоопределение ка 

выбор профессиональной сферы деятельности; 

• осознание собственных интересов, мотивов и ценностей; 

• рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии; 

• построение личной профессиональной перспективы. 

Сформированн 

ость 

социальных 

компетенций, 

включая 

ценностно- 

смысловые 

установки и 

моральные 

нормы, опыт 

социальных и 

межличностны 

х отношений, 

правос 

ознание. 

Смыслообразование. Мотивация учебнойдеятельности 

• Сформированность познавательных мотивов – интерес к 

новому содержанию и новым способам действия; 

• сформированность учебных мотивов; 

• стремление к самоизменению и 
самосовершенствованию, приобретению новых знаний 

и умений, компетенций; 

• мотивация достижения; 

• порождение нового личностного смысла учения на 

основе установления связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью. 

Развитие морального сознания и моральной 

компетентности 

• Развитие морального сознания на конвенциональном 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно- образовательной 

деятельности школы. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешнихнеперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается и 

основывается на общепринятых в профессиональном сообществе методиках 

психолого- педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной     жизни     образовательной     организации,     ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 уровне; 

• способность к решению моральных дилемм на основе 

учета позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства и моральной децентрации. 

Просоциальное и моральное поведение 

• Устойчивое следование в поведении моральным норма 

и этическим требованиям; 

• проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто 

этом нуждается. 

Развитие моральных чувств 

• Развитие эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам другим, выражающееся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия; 

• развитие моральных чувств – чувства совести, 

ответственности, стыда и вины как регуляторов 

морального поведения учащихся 

Развитие моральной самооценки 

• Формирование адекватной системы представлений о 

своих моральных качествах, моральных ценностях и 

идеалах. 
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ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

ценностно- смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

В качестве внешних показателей личностных результатов 

обучающихся возможно использовать информацию СМИ (газета 

«Звезда»), отзывы общественных организаций п. Шексна и Шекснинского 

района, показатели соблюдения норм правопослушности по сводкам ОП, 

КДН и ГДН. 

Результаты мониторинговых исследований используются 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

и включают три основных компонента: 

− характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом, как достижений, так и психологических проблем 

развития ребѐнка; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач среднего общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем 

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного 

года и представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОУ «СОШ №33» в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов 

(например, для предметов естественно-научного цикла, для предметов 

социально-гуманитарного цикла и т. п.). Целесообразно в рамках 

внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке: 

− смыслового чтения, 

− познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательных 

областей); 

− ИКТ-компетентности; 

− сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки 

• познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, 

• ИКТ-компетентности - практическая работа с использованием 

компьютера; 
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• сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий 

• наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не реже, чем один раз в ходе обучения на уровне среднего 

общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта 

Особенности оценки итогового индивидуального проекта 

Итоговый индивидуальный проект представляет собой учебный 

проект или учебное исследование, выполняемые обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно - познавательную, исследовательскую, 

конструкторскую, социальную, художественно- творческую). 

Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для 

каждого обучающегося. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта или учебного исследования. В ходе оценки определяется уровень 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий и уровень сформированности проектной 

деятельности (базовый, повышенный). 

Индивидуальный проект или учебное исследование может 

выполняться по любому из направлений: социальное; бизнес- 

проектирование; исследовательское; техническое; информационное; 
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творческое и другие. 

Оценивание индивидуального проекта включает в себя текущее, 

промежуточное и итоговое. Текущее оценивание на подготовительном 

этапе осуществляет педагог- преподаватель учебного предмета 

«Индивидуальный проект» в соответствии с Рабочей программой данного 

учебного курса. Промежуточное оценивание за 1 полугодие выставляется на 

основе среднеарифметического от текущего оценивания подготовительного 

этапа. Текущее оценивание на основном этапе осуществляет руководитель 

ИП по разработанным критериям Индивидуального плана выполнения 

проекта. Промежуточное оценивание основного этапа осуществляет 

руководитель по завершении этапа по следующим критериям. 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: 

− 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; 

− сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 



203 
 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

Итоговое оценивание (итоговая отметка) определяется как 

среднеарифметическое отметок за подготовительный, основной и 

заключительный этап работы над ИП и заносится в протокол. 

Отметки за достижения обучающимся метапредметных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования выставляются как текущие и промежуточные по полугодиям, 

так и за защиту индивидуального итогового проекта, фиксируются в 

электронном журнале на странице «Индивидуальный проект». Итоговая 

отметка за ИП фиксируется в документе об уровне образования 

установленного образца - аттестате о среднем общем образовании. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам: промежуточных планируемых результатов в рамках текущей и 

тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные 

задания, проверяющие способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предполагающие вариативные пути решения 

(например, содержащие избыточные для решения проблемы данные или с 

недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения 

проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку 
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целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 

позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и 

базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которое утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Описание может включать: 

− список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с 

указанием этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устный опрос / 

письменная контрольная работа / лабораторная работа и т.п.); 

− требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 

− описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

− график контрольных мероприятий. 

 
Основные особенности оценочной деятельности в области 

предметных результатов 

Особенностью оценочной деятельности в МОУ «СОШ №33» на 

уровне среднего общего образования является применение двух видов 

оценивания: 
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− формирующее оценивание, ориентированное на повышение мотивации 

учащихся к более высоким результатам, применяется как форма обратной 

связи в образовательной деятельности и не фиксируется в журнале. 

Учащийся должен получать основательные комментарии от учителя, 

связанные с желаемыми результатами и критериями успеха. Формирующие 

оценки (отметки) могут быть качественными (в уровнях, в форме 

высказываний как письменных, так и устных и т.п.) и количественными (в 

баллах, процентах, долях и т.п.); 

− критериальное оценивание- это оценивание учебных достижений 

учащихся по критериям, т.е. путем сопоставления предъявленных 

учащимися результатов учебной деятельности с четко определенными, 

заранее известными всем участникам образовательных отношений 

критериями, соответствующими требованиям ФГОС СОО и обозначенными 

в рабочих программах по предметам учебного плана. Все контрольные 

(зачетные) работы должны иметь заранее известный рубрикатор отметок; 

активное применение самооценки учащихся, учѐт еѐ в оценке учителя. 

Оценка уровня достижения предметных результатов проводится на 

критериально-уровневой основе с учетом специфики учебного предмета. 

Для описания предметных достижений обучающихся установлены 

четыре уровня(пониженный, базовый, повышенный, высокий)), которые 

фиксируются в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания учебного предмета. 

 
 

Уровни успешности 5-бальная шкала Оценочное суждение 

Пониженный - не 

достигнут базовый 

(необходимый) уровень 

(не решена типовая, 

много раз отработанная 
задача) 

«2» - ниже нормы, 

неудовлетворительно 

«неудовлетворительные 

образовательные 

достижения» 

Базовый уровень 

- решение типовой 

задачи, подобной тем, что 

«3» - норма, 

удовлетворительно 

(частично успешное 

«удовлетворительные 

образовательные 

достижения» 
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решали уже много раз, решение с  
где требовались незначительной, не 

отработанные умения и влияющей на результат 

уже усвоенные знания ошибкой или с 
 посторонней помощью 
 в какой-то момент 
 решения) 

Повышенный «4» - близко к отлично «хорошие 

уровень - решение (частично успешное образовательные 

нестандартной задачи, где решение с достижения» 

потребовалось либо незначительной  

применить новые знания ошибкой или с  

по изучаемой в данный посторонней помощью  

момент теме, либо уже в какой-то момент  

усвоенные знания и решения)  

умения, но в новой,   

непривычной ситуации.   

Высокий «5» - отлично (частично «отличные 

уровень - решение успешное решение с образовательные 

задачи по материалу, не незначительной достижения» 

изучавшемуся в классе, ошибкой или с  

где потребовались либо посторонней помощью  

самостоятельно в какой-то момент  

добытые новые знания, решения)  

либо новые,   

самостоятельно   

усвоенные умения.   

 

Отметки фиксируются в электронном журнале;в «Портфолио». 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. 

При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. Общим критерием выставления оценки за 

выполненную работу является: 

− оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; 

− оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания; 

− оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; 

− оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 
 

 
 

 Процедура оценки готовности к обучению на 
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стартовая 

диагностика 

данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 10-го класса и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными 

учебными действиями: универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими 

операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов) проводится учителем в 

начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются осн 

корректировки учебных программ и индивидуализац 

деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изучения 
учетом выделенных актуальных проблем, характерных для кл 

и выявленных групп риска. 

текущая оценка Процедура  оценки    индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и   обучающимся  существующих проблем  в 

обучении.   Объектом  текущей  оценки   являются 

промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические   работы, творческие   работы,   учебные 

исследования и учебные проекты, задания с закрытым 

ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, 

само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей 

заданий  определяется   особенностями  предмета, 

особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебной деятельности и корректировки 

индивидуального учебного плана, в том числе и сроков 
изучения темы / раздела / предметного курса. 

тематическая оценка Процедура оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, 

которые приводятся в учебных методических комплектах к 

учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 
Результаты тематической оценки являются основанием для 



208 
 

 текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации. 

портфолио Процедура оценки динамики учебной и творческой 

активности 

обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио 

включаются как документы, фиксирующие достижения 

обучающегося (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии, отзывы на работы и проч.), 

так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам 

внешних организаций (например, сертификаты участия, 

дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в 

Перечень олимпиад, который ежегодно утверждается 

Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной и средней школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при поступлении 

в высшие учебные заведения. 

Внутренний 

мониторинг 

Процедура оценки уровня достижения предметных 

и метапредметных результатов, а также оценки той части 

личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и 

способности делать осознанный выбор будущей профессии. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием 

для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная 

аттестация 

Процедура аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра, биместра или иного 

этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и может отражаться в дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. В 

случае использования стандартизированных измерительных 

материалов     критерий     достижения/освоения     учебного 
материала задается на уровне выполнения не менее 65 % 
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 заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня 

. 

Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 58) и Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (по реализации 

ФГОС СОО) 

Государственная 

итоговая аттестация 

Обязательная процедура, завершающая освоение 

основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, устанавливается 

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и 

в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание 

итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет». 

В соответствии с ФГОС СОО государственная 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится по 

обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

Итоговая оценка Осуществляется на основании результатов внутренней 

и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки. 
 

 
 

II. Содержательный раздел примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования 
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2.1. Программа развития универсальных учебных действий при 

получениисреднего общего образования, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) сформирована в соответствии ФГОС СОО и содержит значимую 

информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, 

направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средство 

совершенствования их универсальных учебных действий; описание 

места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС СОО 

Программа развития УУД является организационно-методической 

основой для реализации требований ФГОС СОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы.Требования включают: 

– освоение межпредметных понятий(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: 
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– повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

– формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности для достижения практико- 

ориентированных результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; формирование личностных ценностно- 

смысловых ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений; 

– формирование умений самостоятельного планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения индивидуального 

образовательного маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и 

учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 

проектной, социальной деятельности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также 

их самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных 

проектов; 
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– 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 ситуаций; 

– обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
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– включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так 

и во внеурочную деятельность обучающихся; 

– обеспечение преемственности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного общего к среднему общему 

образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка 

мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее 

компетенции должны использоваться в полной мере и приобрести характер 

универсальных. Компетенции, сформированные в основной школе на 

предметном содержании, теперь могут быть перенесены на жизненные 

ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий и их связи с содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают 

высокого уровня развития к моменту перехода обучающихся на уровень 

среднего общего образования. Помимо полноты структуры и сложности 

выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, важнейшей 

из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 



214 
 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший 

школьный возраст как особенный этап в становлении УУД. 

Универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее 

аспектах. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться 

сопровождается усилением осознанности самого процесса учения, что 

позволяет подросткам обращаться не только к предметным, но и к 

метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 

действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом 

своего становления обеспечивает успешность решения предметных задач) 

постепенно превращаются в объект (в то, что может учеником 

рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой 

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

форсировать. 

На уровне  среднего общего   образования   в соответствии с 

цикличностью возрастного развития происходит возврат к универсальным 

учебным действиям как средству, но   уже  в достаточной степени 

отрефлексированному,  используемому  для успешной  постановки и 

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

базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных 

проб сформированные  универсальные  учебные  действия позволяют 

старшекласснику   понять   свои  дефициты   с  точки  зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от 

подросткового является    широкий    перенос    сформированных 

универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. Выращенные 

на базе предметного обучения и отрефлексированные, универсальные 
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учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах. 

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

уровню основного общего образования, предъявляется требование 

открытости: обучающимся целесообразно предоставить возможность 

участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это участие 

должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить 

управленческие или предпринимательские пробы, проверить себя в 

гражданских и социальных проектах, принять участие в волонтерском 

движении и т.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает 

возрастные особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и 

будут действовать обучающиеся, специфику образовательных стратегий 

разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее 

значение приобретает начинающееся профессиональное самоопределение 

обучающихся (при том что по-прежнему важное место остается за 

личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, как 

у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи 

между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В 

этом возрасте усиливается полимотивированность деятельности, что, с 

одной стороны, помогает школе и обществу решать свои задачи в 

отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает 

кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей. 

Недостаточный уровень сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий к началу обучения на уровне среднего 

общего образования существенно сказывается на успешности 

обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные траектории, 

сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 
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интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия 

старшеклассников, невозможны без базовых управленческих умений 

(целеполагания, планирования, руководства, контроля, коррекции). На 

уровне среднего общего образования регулятивные действия должны 

прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять 

своей деятельностью в открытом образовательном пространстве. 

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием 

коммуникативных универсальных учебных действий. Старшеклассники 

при нормальном развитии осознанно используют коллективно- 

распределенную деятельность для решения разноплановых задач: учебных, 

познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. 

Развитые коммуникативные учебные действия позволяют 

старшеклассникам эффективно разрешать конфликты, выходить на новый 

уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший 

школьный возраст является ключевым для развития познавательных 

универсальных учебных действий и формирования собственной 

образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего 

образования является залогом успешного формирования УУД. В открытом 

образовательном пространстве происходит испытание сформированных 

компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается индивидуальная 

программа личностного роста. Важной характеристикой уровня среднего 

общего образования является повышение вариативности. Старшеклассник 

оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и 

подготовки к выбору будущей профессии. Этопредъявляет повышенные 
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требования к построению учебных предметов (курсов) не только на 

углублѐнном, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники 

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

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими 

предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и 

полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования универсальных учебных действий в школе. 

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных 

действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной 

работы, направленной на формирование универсальных учебных действий 

на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач 

в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися 

темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых 

решаются задачи, носящие полидисциплинарныйи метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие 
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от обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, 

форм и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Формирование познавательных универсальных учебных действий 

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

формировать у обучающихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных 

позиций и формулировать соответствующие выводы. 

На уровне  среднего общего образования   формирование 

познавательных УУД обеспечивается  созданием  условий для 

восстановления полидисциплинарных связей, формирования рефлексии 

обучающегося и формирования метапредметных понятий и представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне 

среднего  общего  образования рекомендуется организовывать 

образовательные события, выводящие обучающихся на восстановление 

межпредметных связей, целостной картины мира. Например: 

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

– выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

– выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, 

не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем 

местного сообщества, региона, мира в целом. 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего 

общего образования — открытость. Это предоставляет дополнительные 

возможности для организации и обеспечения ситуаций, в которых 

обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

взаимодействия с другими людьми, сообществами и организациями и 

достигать ее. 

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать 

возможность коммуникации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, как 

с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной 

и научной общественности для выполнения учебно-исследовательских 

работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных 

норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 

обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

– межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; 

материал, используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен 

носитьполидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, 

лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 
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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; 
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в) самостоятельное обучение в заочных и дистанционных школах и 

университетах; 

г) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками  ресурсов: 

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

е) самостоятельное управление ресурсами,  в том числе 

нематериальными; 

ж) презентация результатов проектной работы на различных этапах 

ее реализации. 

2.1.4. Особенности учебно-исследовательской деятельности и 

проектной работы старшеклассников обусловлены, в первую очередь, 

открытостью образовательной организации на уровне среднего общего 

образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении 

учебно-исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где 

материалом являются, прежде всего,учебные предметы На уровне среднего 

общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления 

проектной деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках 

совместной деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего 

общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную 

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

использоваться элементы математического моделирования и анализа как 

инструмента интерпретации результатов исследования. 
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На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он 

формирует навык принятия параметров и критериев успешности проекта, 

предлагаемых другими, внешними по отношению к школе социальными и 

культурными сообществами. 

Презентацию результатов проектной работы целесообразно 

проводить не в школе, а в том социальном и культурном пространстве, где 

проект разворачивался. Если это социальный проект, то его результаты 

должны быть представлены местному сообществу или сообществу 

благотворительных и волонтерских организаций. Если бизнес-проект — 

сообществу бизнесменов, деловых людей. 

2.1.5. Описание основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

На уровне среднего общего образования приоритетными 

направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 
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– информационное. 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных 

в результатах исследований и предоставляющих ресурсы для проведения 

исследований и реализации проектов (фонды, государственные структуры, 

краудфандинговые структуры и др.); 

Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих 

учебно-познавательных задач; 
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– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации 

результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в 

ходе освоения принципов учебно-исследовательской и проектной 

деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

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

постановке собственных целей; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, 

точно и объективно презентуя свой проект или возможные результаты 

исследования, с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 

сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 
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реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе системы 

организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Условия включают: 

– укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

– непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД, что может включать 

следующее: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 
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– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие 

позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, 

обеспечивающих формирование УУД в открытом образовательном 

пространстве: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы); 



227 
 

– обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования (онлайн- 

курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится 

создание методически единого пространства внутри образовательной 

организации как во время уроков, так и вне их. Нецелесообразно допускать 

ситуации, при которых на уроках разрушается коммуникативное 

пространство (нет учебного сотрудничества), не происходит 

информационного обмена, не затребована читательская компетенция, 

создаются препятствия для собственной поисковой, исследовательской, 

проектной деятельности. 
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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. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры 

призваны обеспечить возможность самостоятельного действия 

обучающихся, высокую степень свободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия 

решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной 

цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования 
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универсальные учебные действия оцениваются в рамках специально 

организованных образовательной организацией модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни 

подростка (например, образовательное событие, защита реализованного 

проекта, представление учебно-исследовательской работы). 

Образовательное событие как формат оценки успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

– Материал образовательного события должен носить 

полидисциплинарный характер; 

– в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных 

возрастов и разных типов образовательных организаций и учреждений 

(техникумов, колледжей, младших курсов вузов и др.). 

– в событии могут принимать участие представители бизнеса, 

государственных структур, педагоги вузов, педагоги образовательных 

организаций, чьи выпускники принимают участие в образовательном 

событии; 

– во время проведения образовательного события могут быть 

использованы различные форматы работы участников: индивидуальная и 

групповая работа, презентации промежуточных и итоговых результатов 

работы, стендовые доклады, дебаты и т.п. 

Основные требования к инструментарию оценки универсальных 

учебных действий во время реализации оценочного образовательного 

события: 

– для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного 

образовательного события,педагогамцелесообразно 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 
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оценочного события должны быть известны участникам заранее, до начала 

события. По возможности, параметры и критерии оценки каждой формы 

работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

– каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному 

действию), занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, 

должны соответствовать точные критерии оценки: за что, при каких 

условиях, исходя из каких принципов ставится то или иное количество 

баллов; 

– на каждом этапе реализации образовательного события при 

использовании оценочных листов в качестве инструмента оценки 

результаты одних и тех же участников должны оценивать не менее двух 

экспертов одновременно;оценки, выставленные экспертами, в таком 

случае должны усредняться; 

– в рамках реализации оценочного образовательного события должна 

быть предусмотрена возможность самооценки обучающихся и включения 

результатов самооценки в формирование итоговой оценки. В качестве 

инструмента самооценки обучающихся могут быть использованы те же 

инструменты (оценочные листы), которые используются для оценки 

обучающихся экспертами. 

Основным образовательным событием для обучающихся 10 – 11 

классов МОУ «СОШ №33» является школьный фестиваль проектов 

«Горизонты познания» 

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. 
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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 эффектыот реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной комиссией 

(при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 
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быть известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения;при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где учатся 

дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат 

оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства 

исследовательской работой обучающихся необходимо привлекать 
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специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы 

– в лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае 

если нет организационной возможности привлекать специалистов и ученых 

для руководства проектной и исследовательской работой обучающихся 

очно, желательно обеспечить дистанционное руководство этой работой 

(посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

– естественно-научные исследования; 

– исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например в психологии, социологии); 

– экономические исследования; 

– социальные исследования; 

– научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов 

исследования, проведение исследования и интерпретация полученных 

результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, 

социальной и экономической областях желательным является 

использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе). 

2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов 

 
2.2.1Русский язык 

Базовый уровень 

10 класс 

Введение Русский язык среди языков мира. Богатство и 

выразительность русского языка. Русские писатели о выразительности 

русского языка.Русский язык как государственный язык Российской 
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Федерации и язык межнационального общения народов России.Русский 

язык как один из мировых языков 

Литературный язык как высшая форма существования 

национальногоязыка.Понятие нормы литературного языка. Типы норм 

литературного языка. Норма и культура речи. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 

употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного 

русского языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая 

ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики и 

неологизмов.Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

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

Позиционные (фонетические) и исторические чередования 

звуков.Фонетическийразбор.Орфоэпия. Основные правила произношения 

гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. 

Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные 

и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. Основные способы 

формообразования в современном русском языке. 
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Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Орфография Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова.Чередующиеся гласные в корне слова.Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после ц. Правописание звонких и глухих 

согласных.Правописание непроизносимых согласных и сочетаний сч, зч, 

шч, жч, стч, здч.Правописание двойных согласных.Правописание гласных и 

согласных в приставках.Приставки пре- и при-.Гласные и и ы после 

приставок.Употребление ъ и ь.Употребление прописных и строчных 

букв.Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-

грамматические разряды имѐн существительных. Род имѐн 

существительных. Распределение существительных по родам. 

Существительные общего рода. Определение и способы выражения рода 

несклоняемых имѐн существительных и аббревиатур. Число имѐн 

существительных.Падеж и склонение имѐн 

существительных.Морфологический  разбор имѐн 

существительных.Правописание падежных окончаний имѐн 

существительных. Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах 

имѐн существительных.Правописание сложных имѐн существительных. 

Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имѐн прилагательных. Качественные 

прилагательные. Сравнительная и превосходная степени качественных 

прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) 

формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 
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сложных форм степеней сравнения. Полные и краткие формы качественных 

прилагательных. Особенности образования и употребления кратких 

прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого;

  их  семантические   и  стилистические 

особенности.Прилагательные относительные   и 

притяжательные.Особенности образования и употребления 

притяжательных прилагательных.Переход прилагательных из одного 

разряда в  другой.Морфологический  разбор имѐн 

прилагательных.Правописание  окончаний   имѐн 

прилагательных.Склонение качественных и относительных 

прилагательных. Особенности склонения притяжательных прилагательных 

на ий. Правописание суффиксов имѐн прилагательных. Правописание ни 

нн в суффиксах имѐн прилагательных.Правописание сложных имѐн 

прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Лексико- 

грамматические разряды имѐн числительных. Простые, сложные и 

составные числительные. Морфологический разбор числительных. 

Особенности склонения имѐн числительных.Правописание имѐн 

числительных.Употребление имѐн числительных в речи. Особенности 

употребления собирательных числительных. Местоимение. Местоимение 

как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления 

местоимений.Морфологический разбор местоимений.Правописание 

местоимений. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского 

глагола. Переходность/непереходность глагола. Возвратные 

глаголы.Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, 
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повелительное, сослагательное (условное). Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. Правописание глаголов. 

Причастие. 

Причастие как особая глагольная форма. Признаки глагола и 

прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. Правописание суффиксов причастий.Н и нн в 

причастиях и отглагольных прилагательных.Переход причастий в 

прилагательные и существительные. 

Деепричастие. Деепричастие как особая глагольная форма. 

Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий.Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор 

наречий.Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия, 

оканчивающиеся на шипящий. Отрицательные наречия. Слитное, 

раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Грамматические особенности слов 

категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, - 

е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов 

категории состояния. 

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности 

употребления предлогов.Морфологический разбор 

предлогов.Правописаниепредлогов.Союзы и союзные слова. Союз как 

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

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. 

Частицы. Частица как служебная часть речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц.Правописание частиц. Раздельное и 
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дефисное написание частиц. Частицы не и ни, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание не и ни с 

различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова. Междометие 

как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. Правописание 

междометий. Функционально-стилистические особенности 

употребления междометий.Повторение и обобщение 

пройденного. 

11 класс 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса Синтаксис и 

пунктуация 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические 

единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Виды синтаксической 

связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Основные признаки предложения. 

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные    предложения.    Главные     члены     предложения. Тире 

между подлежащим      и   сказуемым.     Распространённые и 

нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с 
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однородными членами. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях. Знакипрепинания при однородных и 

неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. 

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства.

 Обособленные дополнения. 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением.  

Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных

 словах и словосочетаниях.  Знаки препинания при

 вставных конструкциях. Знаки препинания  при междометиях,

 утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных 

словах. 

Сложное предложение. Понятие  о сложном

 предложении. Главное и придаточное предложения. Типы 

придаточных предложений. 

Сложносочинённое предложение. Знаки препинания в 

cложносочинённом предложении. Синтаксический  разбор 

сложносочинённого предложения. Сложноподчинённое предложение. 

Знаки препинания в  cложноподчинённом предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор cложноподчинённого 

предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 
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сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с

 несколькими придаточными.  Бессоюзное сложное

 предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

 предложении. Запятая и точка  с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.   Тире      в      

бессоюзном      сложном          предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

Период. 

Знаки препинанияв периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью. Способы передачи

 чужой речи. Знаки препинания при  прямой 

 речи.  Знаки препинания при диалоге.  Знаки 

препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков 

препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. Факультативные знаки 

препинания. Авторская пунктуация. 

Культура речи. Язык и речь. 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, 

градация,инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 
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множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); 

имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или 

числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

аббревиатурой, заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание 

знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 
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Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Стилистика.  

«Функциональная стилистика. Культура речи»: Функциональная 

стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). Разговорная речь, сферы её использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). Научный 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные 

подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, 

диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). Официально-деловой 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки публицистического стиля: экспрессивность, призывность, 

оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). Язык 

художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 
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функциональных разновидностей языка. 

Из истории русского языкознания. М. В. Ломоносов. А. Х. Востоков. Ф. И. 

Буслаев. В. И. Даль. Я. К. Грот. А. А. Шахматов. Д. Н. Ушаков. В. В. 

Виноградов. С. И. Ожегов. 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Углубленный уровень 

10класс 

1. Язык. Общие сведения оязыке. 

Введениевнауку 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, 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 



244 

 

их работы. Основные направления развития русистики в наши 

дни. 

2. Речь. Речевое общение. 

Текст. 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. 

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. 

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. 

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

конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического 

(выступление, статья, интервью, очерки 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. 
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Типы речи: 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. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового 

стилей. 

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. 

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 
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в официальных и неофициальных ситуациях общения, ситуациях 

межкультурного общения. Выступление перед аудиторией с 

докладом; представление реферата, проекта на лингвистическую 

тему. 

Синонимика русского языка. Лексические,

 морфемные, 

морфологическиеисинтаксическиесинонимы.Источники

попол нениясинонимов.Рольсинонимоввречи. 

3. Культура речи. Русский литературный языкиегонормы 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры 

речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных 

качеств и эффективности речи. 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 собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. Соблюдение норм литературного 

языка в речевой практике. Уместность использования языковых 
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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. 

Роль А.С.Пушкина в истории русского литературного языка. 

Предше ственники А.С.Пушкина. 

А.С.Пушкин— создатель современного русского 

литературного языка. 

 

11 КЛАСС 

 

1. Культура речи. 

Синтаксис. Синтаксические нормы Синтаксис как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 

Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма 

изложения, градация, инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, 

антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. Синтаксические нормы. Порядок слов 

в предложении. Основные нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

состав которого входят слова множество, ряд, большинство, меньшинство; с 

подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе числительные два, три, 

четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван-

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. Основные нормы управления: правильный выбор 
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падежной или предложно-падежной формы управляемого слова. Основные 

нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы 

построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации Пунктуация как раздел 

лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в 

каждый из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания 

внутри простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между 

подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Знаки препинания при обособлении. Знаки 

препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

2. Язык. Основные разделы науки о языке 

Язык как многофункциональная развивающаяся знаковая система и 

общественное явление. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Классификация звуков, транскрипция. Орфоэпические нормы. 

Особенности звуковой организации художественного текста. Звукопись. 

Лексикология. Лексическое значение слова. Однозначные и  многозначные 

слова. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Стилистическая  окраска 

слов. Фразеологизмы. Синтаксические особенности устойчивыхвыражений. 

Этимология. 

Морфемика. Морфемный состав слов разных частей речи. Изменение 

морфемного состава слов с течением времени. Основные способы 

словообразования. Словообразовательный повтор как стилистическое 

средство Морфология. Признаки частей речи. Классификация частей речи. 

Функциональные омонимы. Грамматическое значение, морфологические 

признаки, морфемный состав, синтаксическая функция, особенности 

правописания слов разных частей речи. 

Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. Словосочетание. Типы простых 

и сложных предложений. Выразительные возможности предложений 

разных типов. Основные правила пунктуации. Роль единиц указанных 

разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Систематизация орфограмм в соответствии с принципами 

орфографии. Принципы русского правописания. Обобщающее повторение 

орфографии. Фонетический принцип графики. Морфемный, 

морфологический и традиционный (исторический) принципы 

орфографии.Дифференцирующие и другие написания. Блоковый характер 

орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления 
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дробности частных правил. Закрепление навыков грамотного письма 

(обобщающиезадания). 

Синтаксис и пунктуация. Структурный (формальный) и семантический 

(смысловой) принципы пунктуации. Знаки препинания и интонация. 

Авторские знаки. 

 

3. Речь. Речевое общение 

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. 

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. 

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. 

4. «Функциональная стилистика. Культура речи» 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма 

(повторение, обобщение). Разговорная речь, сферы её использования, 

назначение. Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие (обзор). Научный 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного 

стиля: отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Основные 

подстили научного стиля. Основные жанры научного стиля: монография, 

диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). Официально-деловой 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). Публицистический 

стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. 
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Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля: 

заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). Язык 

художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

 
2.2.2. Литература. Базовый уровень. 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения литературы в 10 классе, задачи 

литературоведения как науки. Значение целостного изучения 

творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. 

Краткая характеристика таких научных направлений, как 

историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение 

литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В

 РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как 

литературного направления. Своеобразие становления реализма 

в русской литературе в контексте европейского литературного 

процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к 

широте изображения жизни в общенациональном ракурсе, 

шекспировской полноте постижения человеческих характеров, 

христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. 

Эволюция русского реализма от первых десятилетий 

XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям 

писателей 1860—1870-х годов, от образцовых статей В. Г. 
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Белинского к нескольким направлениям в литературной критике, 

отстаивающим противоположные общественные и эстетические 

позиции. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, 

романтизм и реализм как литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО 

РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX 

века. Творчество наиболее крупных представителей этого 

литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-

индивидуалист в романе Стендаля «Красное и чѐрное». Судьба 

личности в контексте масштабных исторических событий в 

романе «Пармская обитель». 

Оноре де Бальзак. Краткая характеристика жизни и творчества 

писателя. Замысел «Человеческой комедии». Социально-

психологический анализ современного общества в романах 

«Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение 

романов Бальзака для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества 

писателя. Гуманистический пафос прозы Диккенса. 

«Рождественская песнь в прозе». Рождественские повести 

Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному 

возрождению. Роман «Домби и сын». Мастерство писателя, 

соединившего психологизм и социальную проблематику, 

жѐсткую критику буржуазного общества и горячую веру в 

человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 
 

Становление писателя, формирование его убеждений. 
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Важнейшие особенности мироощущения писателя, его умение 

прочувствовать красоту преходящих мгновений, «уловить 

современность в еѐ преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его 

художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — 

произведение, в котором выразился трагизм поколения 1840-х 

годов, приверженцев философского идеализма, мало знакомых с 

практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и 

природы: «Поездка в Полесье», «Фауст», 

«Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль 

любовного сюжета в художественном мире произведения. Образ 

Лизы Калитиной в контексте традиций русской литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного 

выбора героев. Особенности тургеневского романа. Сложность 

общественно- политической позиции Тургенева, его стремление 

снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», 

значение споров о романе «Накануне» в современной Тургеневу 

критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы 

работы Тургенева над произведением о поколении нигилистов, 

прототипы образа Евгения Базарова. Трагический характер 

конфликта, в котором «обе стороны до известной степени 

правы». Споры Базарова с Павлом Петровичем, сильные и 

слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих сторон. 

Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. 

Испытание героя любовью, его мировоззренческий кризис. 

Базаров под крышей родительского дома. Второй круг 

жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны 
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натуры героя, рост его личности, одиночество Базарова среди 

противников и мнимых 

единомышленников.  Трагическое разрешение центральной коллиз

ии романа. Авторское отношение к герою. «Отцы и дети» в 

русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и  его отражение в

 романе  «Дым». Общественный подъѐм 1870-х 

годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 

народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х 

— 1870-е годы. Последние годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички 

стихотворений с прозой Тургенева, особенности жанра 

стихотворений в прозе. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, 

литературный герой и его прототип, творческая история, 

проблематика литературного произведения, система образов, 

авторская позиция и средства еѐ выражения в эпическом 

произведении, трагическое в искусстве. 

Сочинение по роману «Отцы и дети» 

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. 

Эстетические воззрения Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его 

жанровое своеобразие. Значение романа «Что делать?» в истории 

русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, 

система образов, реальность и сны, особые группы персонажей: 

«старые люди», «новые люди», «особенный человек». Мораль 

«новых людей», их взгляды на любовь и семейные отношения, 

основанные на вере в добрую природу людей, наделѐнных 

инстинктом общественной солидарности. Утопическое 
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изображение общества будущего в четвѐртом сне Веры 

Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция 

взглядов писателя. 

Теория литературы: социально-философский роман, 

проблематика, идея, иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 
 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта 

Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой

 середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчѐтливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат ,,Паллада―». Наблюдения писателя и 

результат его размышлений о противоположности 

прагматичного европейского мира и самобытной русской 

цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте 

художественного мира романа, полнота и сложность его 

характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки характера 

героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод 

Обломова. Смысл житейского противостояния и взаимной 

душевной привязанности героев. Обломов и Ольга Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их 

любви. Неизбежность драматического финала любовной 

истории. Обломов и Агафья Пшеницына. Историко-

философский смысл романа. Н. А. Добролюбов и А. В. Дружинин 

о романе «Обломов». 

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: 

Райский, бабушка, Марфенька, Вера, нигилист Марк Волохов. 

Философский смысл сюжета: судьба Веры и судьба будущей 

России. «Обрыв» в оценке русской критики. 
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Теория литературы: роман как литературный жанр, 

реалистический роман, типическое в литературе, искусстве. 

Система образов произведения, сюжет и композиция, характер 

в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. 

Художественная интерпретация, литературно-критическая 

интерпретация произведения. 

Сочинение по роману И.А.Гончарова «Обломов» 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание 

творчества Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной 

индивидуальности драматурга. Проблематика и 

художественное своеобразие комедий 

Островского «Свои люди — сочтѐмся», «Бедность не порок», 

созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом 

«Современника». Расширение тематического диапазона его 

драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как 

русская трагедия. Конфликт и расстановка действующих лиц. 

Катастрофическое состояние мира и его отражение в характерах 

героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа 

бытового конфликта в семействе Кабановых. Образ главной 

героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, еѐ социальные и религиозные 

корни. Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» 

Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского 

конца 1860—1870-х годов, по-новому развивающих прежние 

мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». Фольклорная образность 
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и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. 

Поэтичность и драматизм образа Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, 

роль Островского в создании русского театра. 

Теория литературы: драма как род литературы. 

Драматические жанры: комедия, трагедия, драма. Конфликт в 

драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-

символ. Авторская позиция в драме и средства еѐ выражения. 

Сочинение по драме «Гроза» А.Н.Островского 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

Становление личности поэта. Связь поэзии Тютчева с 

традициями его древнего рода, с историей и природой 

Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. 

Философская проблематика и художественное своеобразие 

поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, 

что мните вы, природа...», «Природа — сфинкс. И тем она 

верней...», «Цицерон», 

«День и ночь», «О, как убийственно мы любим...», «Весь день 

она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой тѐмною 

толпой...», «Неман», 

«Эти бедные селенья...», «Есть в осени первоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», 

«К. Б.» («Я встретил вас — и всѐ былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: 

общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. 

Основные темы творчества поэта-философа. Мир природы в 

поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, еѐ биографическое и 
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философское содержание. Трагические противоречия бытия, хаос 

и космос в лирике Тютчева. Тема России, историософские 

взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

Теория литературы: лирика как род литературы. Философская 

поэзия. Пейзажная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. 

Средства художественной изобразительности и 

выразительности в лирике. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ Биография и творческий путь 

Фета. 

«Шѐпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали...», «Это утро, радость эта...», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы...», «Целый мир от красоты...», «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», 

«Ещѐ майская ночь...», 

«Ятебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчѐлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом 

роли защитника «чистого искусства», философские основания 

житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. 

Светлый, жизнеутверждающий характер лирики поэта. 

Основные особенности поэтики Фета, его важнейшие 

художественные открытия: метафоричность, импрес- 

сионистичность, музыкальность, интуитивность, символизм и т. 

д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии Фета. Преображение 

житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения 

Фета в контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. 

Пейзажная лирика, интимная лирика. Мотив в лирике. 

Лирический герой. Средства художественной 
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изобразительности и выразительности в лирике. 

Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и 

созревание его страсти к искусству. Нравственная твѐрдость 

писателя, последовательная защита им интересов русской 

литературы. 

«То было раннею весной...», «Средь шумного бала, случайно...», 

«Меня, во мраке и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», 

«Колокольчики мои...», «Двух станов не боец, но только гость 

случайный...». 

Лирика А. К. Толстого: основные мотивы, неповторимое 

своеобразие поэзии А. К. Толстого, прочно укоренѐнной в 

традициях русской классической литературы. 

Былины и баллады А. К. Толстого. «Василий Шибанов», «Илья 

Муромец», 

«Садко». Отражение историософских взглядов автора в его 

исторических балладах и стилизованных былинах. 

Драматические произведения А. К. Толстого, трилогия «Смерть 

Иоанна Грозного», «Царь Фѐдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

Сатирические произведения А. К. Толстого. Литературная маска 

Козьмы Пруткова: от литературной пародии до политической 

сатиры. «Плоды 

раздумья». Стихотворения «Мой портрет», «Моѐ вдохновение», 

«Перед морем житейским», «Осень. С персидского, из Ибн-

Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства 

художественной изобразительности и выразительности в 

лирике. Баллада как литературный жанр. Историзм в 

литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как 

виды комического. Литературная маска. 
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Сочинение по лирике 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к 

народу, его способность выразить одухотворѐнную красоту 

страдания и высокие идеалы народа. 

Детство и отрочество Некрасова, семья поэта, впечатления 

детских и юношеских лет, сформировавшие характер Некрасова. 

Петербургские мытарства. Встреча с В. Г. Белинским. Некрасов 

— журналист и издатель. Лирика Некрасова. Стихотворения 

«В дороге», «Тройка», «На Волге», 

«Вчерашний день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии 

твоей...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Еду ли 

ночью по улице тѐмной...», 

«Внимая ужасам войны...», «Поэт и Гражданин», 

«Размышления у парадного подъезда», «Зелѐный Шум», 

«Влас», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у двери гроба...». 

Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического 

призвания в стихотворениях Некрасова. Народ в лирике 

Некрасова. Поэтическое многоголосие: особенности поэтики 

Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к 

народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий 

психологизм и наблюдательность поэта при создании 

сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение 

женской души, соединение социальных и личных мотивов в 

стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в 

художественных исканиях Некрасова, попытка создать 
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собирательный образ на- рода-героя в поэме «Тишина». 

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой 

эволюции Некрасова: открытый выход не только к народной 

теме, но и к народу как читателю. 

Поэма «Мороз, Красный нос». Трагедия одной крестьянской 

семьи и судьба всего русского народа. Национальные черты 

образов Дарьи и Прокла. 

Историко-героические поэмы «Дедушка» и «Русские женщины». 

Поэма-эпопея «Кому на Руси жить хорошо». Творческая 

история произведения. Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль 

фольклорных мотивов в художественном мире произведения. 

Проблема завершѐнности- незавершѐнности. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, 

первоначальные представления странников о счастье. Перелом в 

направлении поисков 

«счастливого». Ключевые образы поэмы (Яким Нагой, Ермил 

Гирин, Матрѐна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца 

за духовные святыни. Работа Некрасова над финальной частью 

поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, нескорое, но 

неизбежное утверждение народной Правды. 

«Последние песни». Годы болезни Некрасова, проблематика его 

последних лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические 

мотивы в лирике. Жанры лирики (ода, сатира, послание, песня). 

Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в литературе. 

Проблематика. 

Сочинение по произведениям Н.А.Некрасова 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 
 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-

политическая позиция Салтыкова-Щедрина. 
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«История одного города». Необычность жанровой формы 

произведения, роль фантастических образов. Пародия, гротеск, 

гиперболизация как способы раскрытия авторского замысла. 

Обличение тѐмных сторон 

«глупов- ской истории», понимаемой как история народа, 

отступившего от христианских заповедей. 

Общественный роман «Господа Головлѐвы». История создания 

романа- хроники, место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», 

«Рождественская сказка», «Самоотверженный заяц», «Карась-

идеалист», «Премудрый пискарь», «Христова ночь». 

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. 

Социальное и религиозно-философское содержание сказок, их 

идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного 

взлѐта русской словесности в XIX веке: созидательная роль 

обличительной литературы, опирающейся на прочные 

нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как 

приѐмы сатиры. Литературная сказка. Антиутопия (первичное 

представление). 

Сочинение по творчеству М.Е.Салтыкова-Щедрина 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и 

жизненной позиции. Семья писателя, первые детские 

впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина 

высокой оценки романа Белинским и Некрасовым. Увлечение 

идеями социалистов- утопистов. Участие Достоевского в 

деятельности кружка Петрашевского, арест, гражданская казнь и 

ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового 
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взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с 

христианскими идеями и философскими исканиями эпохи. 

Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

Роман «Преступление и наказание». Творческие истоки 

произведения, жанровое своеобразие «идеологического» романа. 

Антигуманный и богоборческий смысл теории Раскольникова, 

связь болезненных заблуждений героя с трагедиями 

петербургских трущоб. Идея и натура Раскольникова: глубина 

психологического анализа душевных терзаний героя. Духовный 

путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и еѐ 

христианской веры в нравственном возрождении главного 

героя. 

«Преступление и наказание» в русской критике. 

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, 

трагизм образа главного героя — князя Мышкина. Спор с 

нигилизмом в романе «Бесы». Поверка господствующих идей 

современной европейской цивилизации в романе «Подросток». 

Роман «Братья Карамазовы» как синтез художественно 

философских исканий писателя, глубокое исследование 

духовной болезни современного общества — карамазовщины и 

еѐ нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как 

идеологических, полифонических, романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. 

Проблематика, художественная идея. Психологизм в 

литературе, способы изображения 

внутреннего мира героя (монолог, внутренняя речь,

 деталь и др.). Портрет, пейзаж,  интерьер,

 внесюжетные эпизоды  и их роль
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 в произведении. Художественная интерпретация, 

научная интерпретация. Сочинение по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» РУССКАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 

ВЕКА 

Расстановка общественных сил в 1860-е годы, причина 

размежевания общества на западников и славянофилов. Взгляд 

славянофилов и 

западников на пути русской истории и будущее России. 

«Эстетическая критика» либеральных западников П. В. 

Анненкова, А. В. Дружинина, публиковавшихся в журналах 

«Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Русский 

вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ 

литературного произведения как повод для осмысления 

социальных и политических проблем современности в статьях Н. 

Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа 

нигилистов, критиков журнала «Русское слово» Д. И. Писарева и 

В. А. Зайцева, причины их полемики с журналом 

«Современник». 

Литературно-критическая позиция славянофилов К. С. Аксакова 

и А. С. Хомякова, развитие и преломление их идей в 

литературно-критической позиции почвенников А. А. 

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и 

сотрудников его журналов «Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Родовое гнездо. Традиции дворянского рода, к которому 

принадлежал писатель. Детство, ранние годы Л. Н. Толстого в 

семье, обстановка родственного тепла и доброты, 
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сформировавшая душевный склад писателя. Отрочество и 

юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и 

попытка начать государственную службу, увлечение 

руссоистскими идеями и самоанализом, отразившееся в 

дневниках. 

Диалектика трѐх эпох развития человека в трилогии Л. Н. Толстого 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Художественное 

новаторство произведения   о   духовном   становлении   

человека.   Чернышевский   о 

«диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики души» —

 к 

«диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. 

Художественные открытия писателя во

 время военной кампании 1853—1855

 годов. Итог 

размышлений   писателя    об    истинном    и    ложном    патриотизме    — 

«Севастопольские рассказы». 

Творчество Л. Н. Толстого начала 1860-х годов. Повесть 

«Казаки» и рассказ «Люцерн», связанные размышлениями 

писателя о современной цивилизации. 

Общественная и педагогическая деятельность Л. Н. Толстого. 

Его работа в Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, 

логика изменения авторского замысла. «Война и мир» как 

роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, его отличие 

от классического романа и сходство с героическим эпосом 

прошлого. Композиция «Войны и мира». Структура романа как 

цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». 

Семейная жизнь и жизнь историческая, изображѐнные в 
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неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

состояния общей жизни людей в художественном мире 

произведения. Народ и толпа, Наполеон и Кутузов: 

противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах 

Наполеона и Кутузова. Изображение народного характера войны 

1812 года и антивоенный пафос романа. Жизненные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-

психологический облик героев, их духовный путь, авторское 

отношение к героям. Художественное значение подробного 

психологического анализа в прозе Л. Н. Толстого. «Текучесть 

человека», таящая возможности бесконечного обновления, 

нравственного совершенствования. Образ Платона Каратаева. 

Наташа Ростова, причины еѐ особенного влияния на 

окружающих людей. Эпилог «Войны и мира», его полемический 

характер. Значение эпилога в художественном мире романа, 

свидетельствующего о неразрешѐнности основных конфликтов 

общенациональной жизни. 

«Анна Каренина». Роман, в котором Л. Н. Толстой развивает 

«мысль семейную». Неизбежность гибели героини как следствие 

душевного тупика, распада духовных связей между людьми в 

условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие 

основы философского учения, с позиции которого писатель 

разворачивает критику современных ему общественных 

институтов: церкви, государства, собственности и семьи. 

Противоречивость и глубина исканий Л. Н. Толстого, 

несводимых к догматическому «толстовству». Идейно- 

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

Последние годы жизни писателя, его тайный уход из Ясной 

Поляны и смерть. 
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Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, 

исторический роман. Народность в литературе. Нравственно-

философская проблематика. Образ героя, характер в 

литературе. Система персонажей. Действие в эпическом 

произведении, сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, 

«диалектика души». 

Сочинение по роману Л.Н.Толстого «Война и мир» 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

Детство и взросление писателя, непростая школа жизни, через 

которую пришлось пройти Лескову. Вхождение в литературу: 

первые публикации начинающего писателя, его конфликт с 

революционно-демократическими кругами, оставивший 

отпечаток на всей литературной карьере Лескова. Своеобразие 

общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание 

русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины 

Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые 

возможности русского народа. Трагический финал произведения 

и вера автора в торжество христианских идеалов. 

«Очарованный странник». Повесть-хроника Лескова, 

продолжающая тему народной судьбы. Образ Ивана Флягина, 

богатырство главного героя, его художественная одарѐнность, 

стихийность, неподвластная разуму буйная широта проявлений, 

граничащая с безумием, неумирающие сердечность и 

совестливость героя. Формирование типа «русского праведника» 

в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные 

особенности писательской манеры Лескова: анекдотизм, 

ослабление сюжетности, сказовое начало повествования и 

другие. 

Теория литературы: рассказ, очерк, хроникальное 
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повествование. Сказовое начало в литературе. 

Сочинение по произведениям Н.С.Лескова 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX - 

НАЧАЛА XX ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих 

произведениях новые явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты 

его драматургии, пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 

Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии 

писателя, роль Мопассана в развитии жанра новеллы, социально-

психологическая коллизия в новелле «Ожерелье». 

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса 

«Пигмалион», в которой древний миф об ожившей статуе 

получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. 

Художественный мир драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки 

чеховского стиля, основанного на недоверии к отвлечѐнной 

теории, отмеченного сдержанностью, недоговорѐнностью, 

эстетическим совершенством. Труд 

самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, 

привитые ему в семье. Формирование убеждений будущего 

писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика 

приѐмов комического изображения жизни в ранних рассказах 

Чехова. 

Творчество второй половины 1880-х годов. «Горе», «Тоска», 

«Рассказ госпожи NN». Поиск Чеховым «живых душ» в эпоху 

безвременья. Обращение писателя к народной и детской темам. 
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Повесть «Степь» как итог творчества Чехова 1880-х годов. 

Символическое значение образа степи, безграничной, как душа 

народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как важный этап 

в гражданском становлении писателя. 

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», 

«Попрыгунья», «Дом с мезонином», герои которых, страдающие 

самодовольством, близорукой самонадеянностью, прозревают в 

драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. 

Трагедия доктора Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема 

неблагополучия русской жизни, распада, охватившего даже 

народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего 

его духовного смятения, утверждение высокой природы 

духовных борений человека. 

«Маленькая трилогия». Рассказы, входящие в трилогию: 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О

 любви», как этапы художественного 

исследования основ современного общества, где люди 

задыхаются в 

«футлярном существовании», не находя сил вырваться из него. 

Рассказ «Ионыч». История постепенного омертвения души 

доктора Старцева. Пошлость обыденной жизни и неспособность 

персонажей противостоять еѐ неумолимому действию. 

Повесть «Дама с собачкой». Стремление Чехова

 отыскать в повседневности выход в одухотворѐнную 

и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы 
«Чайка», 

«Дядя Ваня», «Три сестры», их творческая история и 

сценическая судьба. Комедия «Вишнѐвый сад». Своеобразие 
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конфликта и его разрешение в пьесе. Двойственное освещение 

действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим 

недовольством жизнью и в равной степени беспомощные 

перед ней. Лиризм и комическое начало в художественном 

мире пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

Теория литературы: рассказ. Тема, сюжет, идея. Комедия. 

Конфликт и его реализация в сюжете пьесы. Система 

персонажей. Речевая организация произведения. Лиризм. 

Символические образы. 

Сочинение по произведениям А.П.Чехова 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему 

масштабу, стремящейся к воплощению общенациональных и 

общечеловеческих идеалов, утверждению христианской 

духовности. 

Теория литературы: тематика, проблематика, пафос. 

Историко- литературный процесс. 

Сочинение по самостоятельно прочитанному произведению 

современной литературы 

11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического 

анализов художественного произведения. Филологический анализ 

художественного произведения. 

Литература конца XIX – начала ХХ века  

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой 

литературы рубежа XIX—XX веков. 
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Т.-С. Элиот. Жизнь и творчество. Стихотворение «Любовная песнь Дж. 

Альфреда Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

Э.-М. Ремарк. Судьба и творчество. Роман «На Западном фронте без перемен». 

Образная система произведения. Сюжет и композиция. Человек и война в 

романе. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. 

Золотой и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема 

искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и 

модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве 

Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия 

жизни и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических 

персонажей. Кризис цивилизации в рассказе «Господин из Сан- Франциско». 

Проблема бездуховности буржуазного общества.  Смысл  финала 

произведения. Идейно-художественное своеобразие рассказа. Образы- 

символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». 

Тема любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного 

образа. Поэтичность женских образов. Психологизм бунинской прозы и 

особенности внешней изобразительности. Роль предыстории в 

художественном произведении. Художественная деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные 

темы в романе. Художественное время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в 
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бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство 

романа Бунина. 

Сочинение по произведениям И.А.Бунина 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

А. И. Куприн: жизнь, творчество, личность писателя. 

Повесть «Олеся». Противопоставление мира природы и цивилизации в 

повести. Поэтизация природы в повести «Олеся», богатство духовного мира 

героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и её обитателей. Конфликт 

в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». Композиция 

повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в произведении. 
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Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные 

сюжетные линии произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как 

талант и тема социального неравенства в произведении. Смысл названия 

рассказа. Образы главных героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах 

писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. 

Куприна. 

Сочинение по произведениям А.И.Куприна 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

Жизнь и судьба Л. Н. Андреева. Реализм, модернизм, экспрессионизм в 

творчестве писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

Рассказ «Большой шлем». Сюжет и композиция произведения. Концепция 

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

Творчество И. С. Шмелёва. 

Этапы жизни и творчества писателя. Национально-историческая 

проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно- 

художественное своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя.«Преподобный Сергий Радонежский», 

«Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». Беллетризованные биографии в 

творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 
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Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя 

дома», «Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, 

примятая сапогом», «Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической 

новеллистики Аверченко. Понятие «карнавальный смех». Развитие 

представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и 

проблематика произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

 
 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное 

творчество, лирика Набокова. Литературное наследие.Роман «Машенька». 

Два параллельных временных пространства в повествовании: прошлое и 

настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система 

романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

Сочинение по произведениям Л.Андреева, А.Аверченко,И.Шмелева, 

Б.Зайцева,В.Набокова (по выбору) 

 
ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный  век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в  поэзии Серебряного века.  Феномен Серебряного века. 

Литературное  течение  и литературное направление.  Дифференциация 

понятий «Серебряный век», «декаданс»,  «модернизм».  Модернизм  как 

литературное направление и его основные течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ символизм 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 

поэзии на творчество русских символистов. Предсимволизм. 



274 

 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как 

миропонимание. Литературные манифесты символистов.Символизм и 

русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. С. 

Мережковский, 3. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, Вяч. И. Иванов. Влияние 

символизма на последующее развитие русской литературы XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 

Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные 

мотивы лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность 

образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как 

представитель «старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю 

мудрости», «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии 

Бальмонта.Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и 

звукопись поэзии Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Понятия «эвфония», «аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ,ФЁДОР СОЛОГУБ, 

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. 

Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер 

на распутьи двух дорог...», «Не трогай в темноте...». Основные темы и 

мотивы лирики поэтов. 
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Сочинение по лирике русских символистов 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. Н. С. 

Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика 

акмеизма, основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и 

отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. 

М. Городецкого, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама, М. А. Куз- мина и др. 

Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на последующее развитие русской 

литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические 

открытия сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», 

«Мои читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся 

трамвай». Проблематика и поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой 

лирики Гумилёва. Яркость, праздничность восприятия мира. Активность, 

действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности 

существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 

поэзию XX века. Понятия «лирический герой — маска», «неоромантизм». 

Сочинение-анализ стихотворения 

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

Футуризм как литературное течение модернизма. «Манифест о футуризме» Ф. 

Т. Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание 

литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин 

и др.), кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма 

крупнейшими его представителями. 
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Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин...», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного 

века (анализ лирического произведения). 

Сочинение –интерпретация стихотворения 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 

«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. Новый 

романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл 

противопоставления Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный 

выбор. Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система 

образов произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении 

человека в пьесе. Три правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда 

факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в произведении. 

Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные 

портреты. Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 
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Жизнь, творчество, личность А. А. Блока. Романтический мир раннего Блока. 

Поэт и символизм. Основные темы лирики. Поэт и революция. Последние 

годы жизни поэта. 

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую 

Тебя...», «Ты горишь над высокой горою...», «Вхожу я в тёмные храмы...». 

Эволюция образа Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...». Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Лирический герой стихотворений. Деталь в 

лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и 

исторического пути России. Стихотворения «На железной дороге», 

«Россия», «Русь». Эволюция темы Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие 

современниками. Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. 

Образ Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика 

вокруг поэмы. Влияние творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 
 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. Интерес 

к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. 

Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество 

избы». Основная тематика и проблематика лирических произведений. 
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Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. 

Художественные и идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный русский 

поэт. 

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная...», «Письмо матери», «Мой 

край задумчивый и нежный...», «Край любимый, сердцу снятся...», 

«Русь», «Запели тёсаные дроги...», «Учусь постигнуть в каждом миге...», 

«О Русь, взмахни крылами...», «Ветры, ветры, о снежные ветры...», «Не 

жалею, не зову, не плачу...», «Несказанное, синее, нежное...», «Русь 

Советская», «Русь уходящая», «Спит ковыль...», «Сорокоуст», «Низкий 

дом с голубыми ставнями...». Мотивы ранней лирики. Тема Родины и 

природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. Есенин и 

имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. 

Мифологическая и фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался 

пожар голубой...», «Ti»i такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита 

другим...», «Дорогая, сядем радом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», 

«Вечер чёрные брови насопил...». Любовная тема в лирике 

Есенина.Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...», «Отговорила 

роща золотая...», «Мы теперь уходим понемногу...». Тема быстротечности 

человеческого бытия. Монолог лирического героя. Противоречивость 

лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства 

языковой выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы».Поэма 

«Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических 

героев. Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской 

войны. Тема любви и революции в поэме. Язык произведения. Смысл финала 

поэмы. 
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтарства 

и эпатажа. Маяковский и футуризм. Поэт и революция.Стихотворения 

Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней 

лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. 

Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма 

ассонансная.«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», 

«Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею 

Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», 

«Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». Тема любви 

в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские и 

богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 

Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы 

Маяковского «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос 

революционного переустройства мира. Образ революции и образ нового 

человека. Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция 

революционной темы.Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах 

Маяковского. Комический эффект и приёмы сатирического изображения. 

Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, гиперболизация. 

Основной конфликт пьес. Феерическая комедия. Тема грядущего. 

Современность сатиры Маяковского. 

Сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 
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Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, 

«Серапионовы братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения 

литературных объединений.  «Пролетарская» литература. Теория 

«социального заказа». Производственная тематика поэзии. «Литература 

факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ Жизнь и творчество писателя 

(обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие 

романа. Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и 

нравственного выбора в произведении. Народ и интеллигенция. Образы 

Мороз- ки, Мечика, Левинсона. Путь становления героев. Толстовская 

традиция в создании сложного психологического образа персонажей. Смысл 

названия произведения. 

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ Жизнь и творчество писателя 

(обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке 

революционных событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. Смысл 

названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в 

романе. Христианская символика и символика чисел. Роль художественной 

детали. Различные интерпретации произведения. Актуальность романа 

Замятина. «Мы» в ряду антиутопий XX века. 

Михаил Михайлович Зощенко Жизнь и творчество писателя (обзор). 
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Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», 

«Баня», «Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва 

революции». Автор и рассказчик в произведениях. Комический сказ. 

Зощенков- ский типаж. Индивидуальный стиль писателя. Юмор и сатира. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. 

Островского (обзор). Сложность творческих поисков и писательских судеб в 

1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. 

Поэтика   Платонова.   Смысл   финала   и   названия   произведения.Повесть 

«Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и проблема 

поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его 

места в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести 

«Котлован». Хронология повествования. Гротеск, комическое и трагическое. 

Символика произведения. Смысл названия и финала произведения. 

Сочинение по произведениям А.Платонова 

 
 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя.Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни 

Турбиных» (обзор). Жанр и композиция произведений. Герои и действующие 

лица произведений. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в 

эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических 

событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественнаядеталь. 

Реминисценции.      Смысл       названия       и       финала       произведений. 
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Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. Реальное и 

фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, 

гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала 

произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и 

«московские» главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и 

многоплановость романа. Изображение добра и зла. Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. 

Тема ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско- 

библейскими мотивами. Традиции европейской и отечественной литературы в 

романе Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). Философский смысл романа. 

Сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы.Стихотворения «Идёшь, на меня похожий...», 

«Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к Пушкину», «Тоска по 

родине! Давно...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...», «Стихи о 

Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, Москвы, любви, судьбы, 

поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. Лирическая 

героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в 

лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные 

мотивы. Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский 

стих. Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 
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Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).Стихотворения «Notre-Dame», 

«Умывался ночью на дворе...», «Куда как страшно нам с тобой...», «Как 

светотени мученик Рембрандт...», «Айя-София», «Мы живём, под собою 

не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз...». Основные 

темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность поэзии. 

Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Сочинение по лирике М.Цветаевой, О.Мандельштама 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор).Повесть «Детство 

Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая 

повесть. Традиции и новаторство в литературе. Роман- эпопея. Семейно- 

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы 

Гражданской войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные 

герои. Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. Образ 

народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие 

жанра произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность 

образа пришвинского героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль, Достать чернил и 

плакать,,.», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и 

мотивы лирики. Тема творчества, значимости художника. Своеобразие 
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творческого метода. Философичность лирики. Лирический герой. Образы 

попутчиков. «Боготворение» простых людей. Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, 

история и природа в произведении. Автобиографичность образа главного 

героя. Христианские мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в 

романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с 

проблематикой и поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Песня последней 

встречи». Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. Женская 

поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая 

героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Веши и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым...», «Я не любви твоей 

прошу...», «Ты письмо моё, милый, не комкай...», «Сколько просьб у 

любимой всегда...», «Есть в близости людей заветная черта...», «Я 

научилась просто, мудро жить...». Тема любви в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в 

поэзии Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. 

Стихотворения «Молитва», «Мне голос был...», «Мужество», «Родная 

земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и патриотическая поэзия. Тема 

революционной России. Мотив осиротевшей матери. Поэтический манифест 

русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа 

поэм. Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы 

и мотивы. Смысл названия поэм. Конфликт в произведениях. Символические 

образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. Антигерой. 

Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

Сочинение по лирике А.Ахматовой 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе...», «Гроза 

идёт». Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. 

Человек и природа в лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая 

проблематика лирики. Социально-гуманистические мотивы. Традиции и 

новаторство. Эволюция поэтического стиля художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая 

предыстория эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», 

«Шибалково семя». Правда Гражданской войны. Психологизм рассказов. Два 

уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об 

авторстве романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл 

названия романа. Система образов в произведении. Предыстория героев. 

Первая мировая война в изображении Шолохова. Антитеза, приём контраста 

в романе. Портретная характеристика героев. Понятие «антигерой». 

Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. Картины 

природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория 

Мелехова. Портретная характеристика, речевая характеристика, 

самохарактеристика героя. Смысл финала романа. 

Сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. 
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Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации 

общества в ходе технического прогресса. Модель будущего в произведении. 

Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О 

дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее 

чем двух писателей по выбору). Например, В. П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 

Ю. В. Бондарев «Горячий снег»; В. В. Быков «Обелиск», «Сотников», 

«Альпийская баллада»; Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», «В списках не 

значился», «Завтра была война»; К. Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это 

мы, Господи!»; В. Л. Кондратьев «Сашка»; В. П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»; Е. И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната номер два»; 

С.С. Смирнов «Брестская крепость» и другие. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. 

Друниной, М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. 

Самойлова, К. М. Симонова, Б. А. Слуцкого и др. Драматургия о Великой 

Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по выбору). Например, В. С. 

Розов «Вечно живые» и др. 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского 

крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского 

крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа 

произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. Смысл 

названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. 
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Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. 

Автор и герой в поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер 

произведения. 

Стихотворения «Под   вражьим   тяжким   колесом»,   «Две   строчки», 

«Земляку», «Я убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и 

поздней лирики. Проблематика, идейная сущность стихотворений. Образы и 

герои лирических произведений. Трагизм лирического героя. Смысл названия 

стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в 

трясине лагерной жизни. Проблема русского национального характера в 

контексте трагической эпохи. Смысл названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная 

проблематика произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. 

Образы-символы в произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в 

тоталитарном государстве. Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, 

временные планы в романе. Образ автора-повествователя. Идейно-

художественное своеобразие романа. Автобиографизм творчества А. И. 

Солженицына. 

Сочинение по произведениям А.Солженицына 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. 
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Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 

произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной 

войны. Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. 

Друниной, Е. М. Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. 

П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. 

Винокурова. Сюжет и композиция лирических произведений. Темы, образы, 

мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», 

период после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность 

лирики. Поэтическая стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», 

или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». «Книжная 

поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, 

«Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения 

на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина 

мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» 

поэзии. «Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового 

сознания. Диссидентская литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор).Стихотворения «Я входил вместо дикого 

зверя в клетку...», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные 

темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. 

Экзистенциализм, постэкзистенциализм. Философия абсурда.Обзор жизни и 

творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко.Роман У. Эко «Имя розы» как 

постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950-2000-х ГОДОВ 
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Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская 

проза» как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные 

представители, специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской 

прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие 

раскрытия военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы 

жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй 

половины XX века (причины возникновения и основные тенденции 

«деревенской прозы», основные представители, специфические черты). 

Значение «деревенской прозы» для русской литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». 

Герой-крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. 

Философия человека из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. 

Г. Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в 

произведении. Тема смысла жизни и назначения человека. Проблема русского 

национального характера. Образ праведницы Дарьи Пине- гиной. Проблема 

отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных миров. 

Смысл названия и финала произведения. Космология В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН Жизнь, творчество, личность 

писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Сюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный 

характер в рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», 

«маргиналы». Речевая характеристика героев. Поэтика рассказов В. М. 

Шукшина. 
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АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ Жизнь, творчество, 

личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические 

портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в 

драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ Жизнь, творчество, личность 

писателя (обзор). 

Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм 

героини. Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала 

повестей. Новаторство «деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт 

повестей. Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл 

названия и финала произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. 

Битова, В. С. Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в 

повести. Смысл названия и финала повести. 

Сочинение по русской прозе 1950-2000-х 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

 
С. Алексиевич Книги «У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», 

Б.П. Екимов Повесть «Пиночет» А.В. Иванов Романы: «Сердце Пармы», 

«Золото бунта» В.С. Маканин Рассказ «Кавказский пленный»В.О. Пелевин 
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Рассказ «Затворник и Шестипалый», книга «Жизнь насекомых» М. Петросян Роман 

«Дом, в котором…»Л.С. Петрушевская «Новые робинзоны», «Свой круг», «Гигиена» 

Д.И. Рубина Повести: «На солнечной стороне улицы», «Я и ты под персиковыми 

облаками»   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» 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 

 

11класс 

1. Бунин. «Одиночество». 

2. Брюсов. «Юному поэту». 

3. Гумилёв. «Жираф». 

4. Блок. «Незнакомка», «Россия». 

5. Есенин. «Собаке Качалова», «Не жалею, не зову, не плачу…». 

6. Маяковский. «А вы могли бы...», «Скрипка и немножко нервно». 

7. Ахматова. «Сжала руки под тёмной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...». 

8. Мандельштам. «Notre Dame». 

9. Цветаева. «Имя твоё...», «Кто создан из камня...». 

10. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти до самой сути...». 

 

11. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины...». 

12. Бродский. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

13. Окуджава. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 

14. Рубцов. 1 стихотворение (по выбору обучающихся). 
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Углубленный уровень 

10 класс. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

Золотой век русской литературы (Повторение). 

Хронологические границы периода и духовно-нравственное 

содержание культурного феномена «золотой век русской литератур». Связь 

между философскими идеями, историческим процессом, социально- 

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. Роль Г. 

Р. Державина и В. А.Жуковского в развитии русской литературы. Влияние 

принципов прозы Вальтера Скотта на русскую литературу. Байронизм и 

русская поэзия. 

Традиции и новаторство А. С. Грибоедова в комедии «Горе от ума». 

Своеобразие поэтического мира А. С. Пушкина. Философская 

лирика поэта. Стихотворения «Погасло древнее светило…», «Свободы 

сеятель пустынной…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «Элегия» и 

другие. Параллелизм как основа композиции романа в стихах «Евгений 

Онегин». Эпическое и лирическое начала в романе. Образ автора. Поэма 

«Медный всадник», трагедия «Борис Годунов» ( в сокращении). 

Темы, сюжеты, герои сборников Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» и «Миргород». Функция художественной детали в 

произведениях Н. В. Гоголя. Мертвые души в изображении Н. В. Гоголя, 

художников-иллюстраторов и актеров. Народ в поэме Гоголя «Мертвые 

души». Сборник «Петербургские повести» («Невский проспект» или 

«Портрет» 

Лирический герой и символика поэзии М. Ю. Лермонтова. 

Историческая тема в творчестве поэта. Психологизм в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени». Стихотворения «Молитва», 

«Как часто пестрою толпою окружен…», «Сон» и другие. 
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Сочинение по произведениям русской литературыпервой половины 

XIX века. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 1840—1860-Х ГОДОВ 

НАТУРАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Литературный процесс и социально-исторический контекст. 

Понятие литературного процесса. Русская литература второй половины XIX 

века — равноправная участницамирового литературного процесса. Связь 

литературы с общественными движениями: споры западников и 

славянофилов. Принципиальная важность тех и других для формирования 

русской культуры. Роль В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова в организации 

литературного процесса, толстыежурналы («Отечественные записки», 

«Современник») и ихвлияние на литературу (В. Г. Белинский. «Письмо 

кН.В. Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению 

человеческой личности; альманах «ФизиологияПетербурга» и главные 

принципы натуральной школы (повесть Д. В. Григоровича «Антон- 

Горемыка» — в отрывках).Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить 

эстетические задачи с пропагандой революционно-демократических идей. 

Понятие о тенденциозном искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850—

1860-х годов. Роль жанра романа в развитии русской прозы. 

Произведения: А. И. Герцен. «Кто виноват?». Н. Г. 

Чернышевский. «Что делать?» (обзор). 

Литературоведческие понятия: рассказ (новелла), повесть, роман, 

рассказчик, повествователь, чистое искусство, натурализм. 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в 

сатирическом творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические 

образы и социальная реальность. «Губернские очерки», «Помпадуры и 

помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). Сказки Салтыкова-Щедрина. 

Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, иносказание, 
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фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова- 

Щедрина. Сатира в европейской литературе XIX века. У. Теккерей. 

«Ярмарка тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на 

выбор учителя и учащихся). Проблематика, конфликт и идея произведения. 

Мотив разрушения семьи, духовного обнищания и пустоты. Новаторство 

писателя в развитии жанра романа. 

«История одного города» — одно из самых ярких проявлений 

позиции писателя в русской литературе и общественной жизни: трезвость 

оценки и отсутствие каких-либо радужных иллюзий. Особенности сюжета. 

Гротеск, аллегория в создании условного образа города, сквозь который 

проступают черты реальной истории России. Язык и стиль произведения, 

фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Произведения: «История одного города», «Господа Головлевы». 

Сочинение- эссе. Анализ эпизода эпического произведения. 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Личность писателя, особенности творческого пути. Романная 

трилогия Гончарова («Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв») как 

художественное целое. Злободневность тем и синтетичность романного 

жанра. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с принципами 

натуральной школы и преодоление ее ограниченности. 

Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. Место путевых 

очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное 

чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце — главное 

литературное свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки— 

духовная родина главного героя. 

Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. 

Обломовка и Петербург— два разных мира. Квартира 
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Обломова— островок Обломовки в чужом мире. Главный герой, его 

мироощущение и судьба. Культурный смысл обломовской лени. Обломов 

и Штольц. Дружба-противостояние. Амбивалентность точки зрения 

повествователя и проблема авторского идеала. Мотив испытания в романе. 

Любовь и семья в жизни Обломова. Проблема «обломовщины» 

Представление о литературной ономастике: имя и фамилия героя. 

Особенности композиции произведения: «Обломов». 

Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина» (фрагменты), А.В. 

Дружинин «Обломов» 

Литературоведческие понятия: вставной эпизод, герои-антиподы, 

интерпретация, концепция автора, концепция критика, поэтика, сюжетный 

мотив, типизация, эпическое время. 

Сочинение по роману И.А. Гончарова «Обломов» 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Личность писателя. «Записки охотника». Правда документа и 

правда вымысла. Народные характеры в прозе Тургенева. Психологизм как 

основа творческого метода. 

Роль пейзажа в прозаическом произведении. Общечеловеческий идеал 

и антикрепостнические мотивы. Проблема художественного времени в 

прозе Тургенева. Лиризм повествования. «Дворянское гнездо», 

«Рудин», «Ася», «Дым». Тургеневская картина мира:естественность любви 

и противоестественность насилия, в том числе идеологического. Женские 

образы в тургеневской прозе. 

«Отцы и дети». «Дворянское гнездо». Стихотворения в прозе (по 

выбору учителя и учащихся). Роман «Отцы и дети». Основной конфликт 

романа и средства его выражения. Злободневность романа. Неординарность 

личности Базарова. Базаров и Павел Петрович. Базаров человек 

идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. 

Хронотоп романа. Художественный смысл описаний природы. Авторская 

позиция иидея произведения. 
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Произведения: «Отцы и дети». «Записки охотника»(повторение). 

« Стихотворения в прозе» (повторение). «Рудин» (в обзоре). « Ася» 

(повторение). 

Литературоведческие понятия: психологизм, творческий метод, 

лиризм. 

Д.И. Писарев «Базаров» (фрагменты) 

Сочинение по роману И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Личность драматурга. Творчество А. Н. Островского — опыт 

создания национальной драматургической традиции. Романизация пьесы. 

Типы, типажи, типологические черты героев. Речевые характеристики как 

речевой аналог действия. Драматические жанры Островского: народная 

комедия, народная драма, сатирическая драма, сатирическаякомедия. 

Комическое и трагическое в пьесах Островского. 

Народная   драма    «Гроза».    Социальный    контекст    пьесы. 

«Жестокие нравы» города Калинова. Образ Катерины в системе персонажей 

пьесы. Психологизм пьесы, символика иконфликт, отражение русской 

действительности в пьесе. Позиция автора-драматурга. 

Драма «Бесприданница». Купечество в изображении А. И. 

Островского. Образ Ларисы Огудаловой в оценке читателя и зрителя. Автор 

и героиня. Поэтика пьесы. Богатство речевой характеристики героев. 

Экранизация пьесы Островского. 

Фольклорные   мотивы    в    сценической    сказке    «Снегурочка». 

Символическая роль реалистических деталей. 

Литературоведческие понятия: дагерротипный реализм, диалог, 

драма, катарсис, комизм, монолог, ономастика, ремарка, реминисценция, 

речевая характеристика, театральные амплуа. 

Н.А. Добролюбов «Луч света в темном царстве», А.А. Григорьев , 

И.С. Тургенев. Фрагменты. 

Комедия «Лес». Обзор. 
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Сочинение по драме А.Н. Островского «Гроза» 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Личность поэта. Лирический герой Некрасова, социальные и 

политические темы в лирике, влияние натуральной школы. Лиризм и 

гражданственность. Некрасов — новатор в области поэтической формы. 

Преодоление гладкописи, шероховатый стиль, «неуклюжий стих» как 

литературный прием и признак мастерства. Литературная пародия, 

поэтический фельетон и освобождение от силы устоявшейся традиции. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. Поэт и народ. 

Поэт и гражданин. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. 

Путешествие— композиционный стержень поэмы. Эпическое и лирическое 

в поэме. Фольклорные мотивы. Образ народа. Представление о счастье. 

Социально-философская картина мира. Реальность и фантастика в поэме. 

Некрасов — редактор. Правда как литературный и жизненный 

идеал. Журналы «Современник» и «Отечественные записки» и 

демократическая линия в русской литературе середины XIX века. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день в часу шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди», «Современная ода», «Колыбельная 

песня» («Подражание Лермонтову»),«Поэт и гражданин», «Рыцарь на 

час», «Я за то глубоко презираю себя...», «Памяти Добролюбова», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 

двери гроба...»  и другие. 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо», «Мороз, Красный нос» 

(повторение). 

Литературоведческие понятия: авторский замысел, мифологема, 

музыкальность стиха, литературная пародия, сквозной мотив, фельетон, 

фольклорный колорит. 

РУССКАЯ ЛИРИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
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Судьба лирической поэзии в эпоху торжества социальной прозы. 

Лирика и реализм. Традиционализм поэтического языка и новаторство тем 

и мотивов: противоречиятворчества А. Н. Плещеева. Классический стиль 

и «чистое искусство»: антологическая лирика А. Н. Майкова. Пародия как 

серьезный жанр: «литературная маска» Козьмы Пруткова. Национальная 

самобытность как теоретический тезис и как поэтическая практика: 

лирические стихотворения критика А. А. Григорьева. Лиризм, ирония, 

историзм: творчество А. К. Толстого, поэзия В. С. Соловьева. 

Стихотворения: А. Н. Плещеев. «Вперед! без страха и 

сомненья...»; А. Н. Майков. «Весна! выставляется первая рама...»; 

Козьма Прутков. «Когда в толпе ты встретишь человека...», А. А. 

Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...»; А. К. Толстой. «Средь 

шумного бала, случайно...», «Против течения», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева»; В. С. Соловьев. 

«Ехоrienteluх». 

Литературоведческие понятия: антологическая лирика, декаданс, 

мотив, символизм, эпигонство. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Лирический герой Тютчева. Мечта о России будущего, 

философская лирика Ф. И. Тютчева. Пейзаж как описание природы и как 

олицетворенное изображение идей. Пантеизм и космизм как поэтическое 

мироощущение. Любовная лирика и мир философских идей; стихи 

«Денисьевского цикла». Немецкая натурфилософия и национальная русская 

поэзия. Политическая лирика поэта-философа. 

Стихотворения: «Цицерон», «Silеntium!», «Эти бедные селенья...», 

«Не то, что мните вы, природа», «К Ганке», «Природа-сфинкс...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Последняя любовь», «Все отнял у меня 

казнящий     Бог...»     «Предопределение», «С поляны коршун 

поднялся…»,«Фонтан», «Эти бедные селенья…», «День и ночь»и другие 
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Литературоведческие понятия: поэтический цикл, философская 

лирика. 

А. К. ТОЛСТОЙ. 

Жизнь и творчество (с обобщением изученного). Для чтения и 

изучения 

Стихотворения «Средь шумного бала, случайно...», «Коль любить, так 

без рассудку...», «Вновь растворилась дверь на влажное крыльцо...», 

«Край ты мой, родимый край...», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух 

станов не боец, но только гость случайный…» 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А. К. Толстого. 

Роман «Князь Серебряный», рассказы(Обзор). 

А. А. ФЕТ 

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и трагизм 

прекрасного в лирике Фета. Отказ от общественной тематики как принцип 

творчества Фета. Поэтизация быта. Атеизм как жизненная позиция поэта и 

религиозные переживания его лирического героя. Особенности построения 

лирического сюжета. Пейзажная миниатюра и философская глубина. Роль 

анафоры, кольцевой композиции и назывных предложений в создании 

художественного мира произведения. 

Стихотворения: «На заре ты ее не буди...», «Непогода— осень— 

куришь...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда 

читала ты мучительные строки...», «Шепот, робкое дыханье...», «На 

стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость эта...», «Еще майская 

ночь...» и другие. 

Литературоведческие понятия: анафора, кольцевая композиция, 

лирическая картина мира, лирический сюжет, миниатюра, пейзажная 

лирика. 

Н. С. ЛЕСКОВ 
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Личность писателя. Концепция русского национального характера 

в творчестве Лескова. Поиск нового героя: народные праведники, чудаки, 

странники, «однодумки». 

Опора на фольклорную традицию сказа («Сказ о тульском косом 

левше и о стальной блохе»— повторение). Историко-культурный контекст 

сказа «Левша». Роль исторического анекдота (занимательной истории) в 

построении сюжета. Картина российской жизни, в которой есть место и 

праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный художник», 

«Запечатленный ангел» — обзорно). Стремление вписать романное 

содержание в малые жанры эпоса: короткую повесть, рассказ, очерк. 

Символичность названия рассказа Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского 

уезда».Святочный рассказ в творчестве Лескова. Неповторимость языка и 

интонации. 

«Очарованный странник». Судьба и философия жизни Ивана 

Флягина. Типическое и индивидуальное в образе правдоискателя. 

Авторская ирония по отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Произведения: «Очарованный странник», «Левша», «Человек 

на часах» (повторение). 

Литературоведческие понятия: авторская ирония, контекст, 

литературный анекдот, мотивировка, святочный рассказ, сказ. 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Личность писателя. «Гоголевский период» русской литературы и 

формирование Достоевского как писателя. «Маленький человек» в романе 

«Бедные люди». Преодоление натуральной школы. Утопические взгляды 

молодого Достоевского и его художественный мир. Религилозно- 

философские искания писателя, мечта о «положительно-прекрасном 

герое», проблема взаимодействия личности и социальной среды в романе 

«Идиот». Социально-политические идеи и события в романе «Бесы». 

Художественное провидение Достоевским грядущих катастроф. Полемика 

с   Н.   Г.   Чернышевским   (роман   «Что   делать?»)   и   Н.   С.   Лесковым 
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(«Некуда»). Нравственно-философская проблематика романа.(обзор) 

Роман «Братья Карамазовы», «Идиот». (по выбору учителя и учащихся) 

Христианство и гуманизм в художественной философии 

Достоевского. Достоевский-публицист. «Дневник писателя». «Пушкинская 

речь». Достоевский  и европейская литература: Ч. Диккенс. «Оливер 

Твист». Очерк «Пушкин» 

Роман «Преступление и наказание». Свобода человеческого 

выбора и влияние среды. Страдающий и мыслящий герой. Система 

персонажей произведения. Герой-идеолог: образ Родиона Раскольникова. 

Диалогизм и полифония. Хронотоп как способ выражения авторской 

позиции. Образ Петербурга в романе. Религиозно-философский мотив в 

романе. Проблематика, конфликт и идея произведения. Психологизм Ф. М. 

Достоевского. Художественные открытия писателя произведения: 

«Преступление и наказание». 

Н.Н.Страхов «Преступление и наказание» (фрагменты) 

Литературоведческие понятия: герой-идеолог, диалогизм, 

полифония, роман как жанр, фантастический реализм. 

Сочинение по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» 

Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина 

мира. Творчество Л. Н. Толстого — вершина в поступательном развитии 

русской литературы XIX века. Темы детства, чистоты, естественности, 

правды в ранней прозе писателя («Детство», «Отрочество», «Юность»). 

Военная тема («Севастопольские рассказы»). Образ Кавказа («Казаки»). 

Морализм, нравственная философия и реалистическая манера 

повествования: гармоничное сочетание несочетаемого в поэтике Толстого. 

Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема свободы в 

творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после 

«арзамасского   ужаса»   (обзор).   Назидательность   и   художественность: 
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роман «Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой- 

публицист: статья «Не могу молчать». Толстой и европейская культура его 

времени. 

«Война и мир». Роман-эпопея. Особенности жанра. Смысл 

названия. Сюжетное построение. Особенности композиции. Система 

персонажей. Правдоискатели в мире героев Толстого. «Диалектика души»: 

мастерство Толстого в создании человеческого характера. Семья как 

ценность и среда формирования личности. Общество и община как 

«муравьиное братство». Историософские отступления. «Мысль народная» 

в романе. Наполеон и Кутузов в изображении Толстого. «Мысль семейная» 

в романах «Война и мир» и «Анна Каренина». Патриархальный идеал в 

художественной картине мира. Религиозно-социальный утопизм: 

литературное и публицистическое творчество позднего Толстого. 

Произведения: «Война   и   мир»,   «Анна   Каренин»   (главы), 

«Детство» (повторение), «Хаджи Мурат». 

Литературоведческие понятия: роман-эпопея, положительный 

герой, постромантизм, историософия. 

Сочинение по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

А. П. ЧЕХОВ 

Личность писателя, творческий путь. Чехов-юморист. Чехов- 

сатирик. Кризис жанра романа и расцвет малой литературной формы. 

Жанровое разнообразие раннего Чехова: сценка, фельетон, юмореска. 

Соединение юмора с лиризмом: переход в новое литературное качество. 

Философское наполнение пейзажа: повесть «Степь». Ритм прозаического 

повествования. Образ рассказчика. Рассказчик-герой. 

Трагизм веселого писателя: «Палата № 6». Авторская позиция в 

рассказе. 

«Средний человек»— герой чеховской прозы. Проблема идеала в 

творчестве Чехова: «...по капле выдавливать из себя раба» (трилогия 

«Человек в футляре», «Крыжовник»,«О любви»). 
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Человек и среда в рассказе «Ионыч». Духовное обнищание героя. 

Философская картина мира в рассказе «Студент». 

Особенности драматургии Чехова: бытовой фон и символический 

подтекст. Пьеса «Вишневый сад». Особенности жанра. «Дворянское 

гнездо» Раневской и Гаева. Лопахин как новый социальный тип в 

изображении Чехова. Художественная роль второстепенных персонажей в 

пьесе. Поэтический образ вишневого сада в произведении. Значение 

образов-символов в пьесе. Новаторство Чехова - драматурга. 

Поэтика Чехова-драматурга. Экранизация произведений писателя. 

Проблема комического и драматического. Чехов и начало эпохи 

модерна. 

Произведения: «Попрыгунья», «Палата №6», «Студент», «Анна 

на шее», «Степь», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», пьеса «Вишневый сад». 

Литературоведческие понятия: драматическое, комическое, 

модерн, рассказчик, сценка, фельетон, юмореска. 

Сочинение - эссе (ответ на вопрос)Закономерно ли превращение Дмитрия 

Старцева в Ионыча? 

Сочинение по произведению А.П.Чехова 

Мировое значение русской классической литературы. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

К. Хетагуров «На смерть горянки», «Мать сирот», «Солдат». 

Изображение жизни простого народа. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по 

прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с 

чтением и разбором избранных глав и страниц. (По выбору учителя и 

учащихся) 

Проза.Э.Т.А.Гофман «Кавалер Глюк», «Песочный человек», О. де 

Бальзак «Отец Горио», Г. Ибсен «Кукольный дом», Ч. Диккенс«Лавка 
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древностей», «Рождественская история» Ф. СтендальРоман 

«Пармская обитель», «Красное и черное» Г. ФлоберРоман 

«Мадам Бовари»,У. Теккерей. «Ярмарка тщеславия» (в 

отрывках). 

Поэзия 

Г. Гейне (обзор творчества). Стихотворения «Лепестки», «У 

моря», 

«Саламанка»,Д.Г. Байрон «Душа моя мрачна»,«Корсар» , А. 

Рембо 

«Пьяный корабль», Ш. Бодлер Стихотворения 

Беседы по современной литературе (из

 произведений для самостоятельного чтения 

по выбору учителя и учащихся) 

Сочинение-рецензия на самостоятельно прочитанное произведение 

 

11 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Литература XX века — наследница всех ветвей русской национальной 

культуры: духовно-нравственной, революционно-активной и философско- 

смеховой, лишь в совокупности отражающих многообразный русский 

национальный характер. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

(1890—1917) 

Социально-политические особенности эпохи. Наука и культура рубежа веков. 

Разграничение понятий «литература рубежа веков» (все явления литературного 

процесса указанного периода) и «литература Серебряного века» (только 

литература нравственных поисков). Литературные направления: реализм (темы 

и герои реалистической литературы; жанры и стилевые особенности 

реалистической прозы; понятие неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, 
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футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. 

Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. 

Северянин). *Проза русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. 

Сологуб, А. Белый). Стихотворения по выбору. 

Литературоведческие понятия: модернизм; модернистские течения в 

литературе; жанры лирики. 

Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» (избранные главы). 

А. А. БЛОК 

 
Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: 

своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. 

Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, 

любви, искусства. Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и 

трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. 

«Страшный мир» в поэзии Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. 

«Рождение человека «общественного» ценою утраты части души». Россия в 

лирике Блока. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы...», «Я, отрок, зажигаю свечи...», 

«Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», 

«Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная 

маска», «Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», 

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», «На поле 

Куликовом», «Россия» и другие. 

Особенность поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафор, 

новизна ритмики, своеобразие символизма. 

Поэма «Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и 

правил стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. 

Крушение гуманизма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и 
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дисгармония как основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный 

стержень произведения. Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в 

мелодике и ритмике поэмы. 

Литературоведческие понятия: ассоциативная метафора, символ; 

ритмика; дольник. 

М. ГОРЬКИЙ 

 
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного 

героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: 

романтический реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 

драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный 

критицизм Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное 

понимание правды в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность 

смыслового итога пьесы. 

Горький-прозаик. Романы «Мать», «Дело Артамоновых» (по выбору 

учителя и учащихся). Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь 

с ранним творчеством  писателя. Соединение социального и 

общечеловеческого в образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. 

Роман «Дело Артамоновых». Семейная хроника. Горьковская концепция 

исторического развития России. Своеобразие системы образов. Символика 

как средство дополнительного выявления сущности персонажей и 

исторического процесса. 

Человек и история в эпосе Горького. «Жизнь Клима Самгина» (обзор). 

 
Литературоведческие понятия: философский метажанр в литературе; 

основные принципы литературы социалистического реализма (новый герой, 

соотношение личности, масс и истории). 

Сочинение по произведению М.Горького «На дне» 
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Л. Н. АНДРЕЕВ 

 
Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Эволюция 

художественного метода от реализма к неореализму и символизму. Рассказ 

«Большой шлем» или пьеса «Жизнь человека». 

Литературоведческие понятия: неореалистические художественные 

методы, экспрессионизм. 

И. А. БУНИН 

 
Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни 

как величайшего дара и осознание ее трагической хрупкости. Художественный 

мир писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы 

творчества. Своеобразие бунинского неореализма. 

Рассказы   «Господин    из    Сан-Франциско»,    «Чистый    понедельник», 

«Темные аллеи», Сюжетная организация рассказов Бунина. Точка зрения 

персонажа и авторская точка зрения. Пространственная и временная 

организация рассказов. Предметная детализация бунинского текста. 

Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и 

экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» 

(«Антоновские яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из 

Сан-Франциско»). Любовь и смерть в художественном мире Бунина. 

Бунин как один из лучших стилистов в русской литературе XX века. 

 
Литературоведческие понятия: расширение представлений о реализме; 

разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая 

деталь, речевая характеристика); ритм в прозаическом произведении. 

А. И. КУПРИН 

 
Личность писателя. Неореализм А. И. Куприна в контексте традиции русской 

литературы. Драматичные страсти в повседневной жизни. Социально-

нравственные проблемы произведений «Олеся», «Молох», 

«Поединок». Лиризм писателя. 
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Жизнеутверждающая сила любви в повести «Гранатовый браслет». Сюжет 

и композиция произведения. Социальное, нравственное, мистическое в 

повести. Художественная роль музыки в произведении. 

Литературоведческие понятия: традиция и новаторство в литературе, 

тематика и проблематика произведения, психологизм, художественная деталь, 

язык искусства. 

Сочинение по произведения И.А. Бунина, Л.И.Куприна 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-Х ГОДОВ 

Литературно-общественная ситуация и формы литературной жизни. 

Литературные группировки и журналы. Литературные направления: реализм и 

неореализм, социалистический реализм, модернизм. 

М. А. Шолохов. «Донские рассказы».  Братоубийственная  война как 

трагедия.  Обоюдная  жестокость воюющих. От политической 

тенденциозности к общечеловеческим мотивам («Чужая кровь»). А. А. 

Фадеев.  «Разгром». Утверждение  «революционного»   гуманизма. 

Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя». Ф. Гладков. 

«Цемент». Зарождение нормативной эстетики. Разнообразие стилевых манер 

писателей. Б. Пильняк. «Голый год». Традиции русской классической 

литературы и их переосмысление писателями 1920-х годов. Гротеск, 

гипербола, фантастика в литературе 1920-х годов. 

Литературоведческие понятия: понятие об орнаментальной прозе. 

 
Сочинение – эссе. (по произведениям М.А.Шолохова, А.А.Фадеева) 

С. А. ЕСЕНИН 

Личность поэта. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ 

родины. Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. 

Гуманизм и предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в 

осмыслении и оценке послереволюционной действительности. Ощущение 
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трагической разъединенности со своей родиной и народом в стихах Есенина 

1920-х годов. Эволюция лирического героя поэта. Народно-песенная основа 

лирики Есенина. Самобытность интонации и образного строя. Символика 

цвета. Значение творчества Есенина для развития русской литературы. 

Поэма «Анна Снегина» в контексте творчества поэта. Исторический фон 

произведения. Личная судьба и судьба народная как предмет изображения поэта. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя родная...», «Песнь о собаке», 

«О красном вечере задумалась дорога...», «Я покинул родимый дом...», 

«Каждый труд благослови, удача!..»,   «Письмо   матери»,   «Русь советская», 

«Неуютная, жидкая лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золотая...», «Синий туман, 

снеговое раздолье...» и другие.       Поэмы: «Анна Снегина» или 

«Черный человек». 

 
Литературоведческие понятия: «избяной космос» в русской поэзии XX 

века. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ 

 
Противоречивость личности и творчества поэта. Основные этапы творческого 

пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике поэта. Мир 

большого города в лирике Маяковского. Антивоенный и антимещанский пафос 

стихотворений. Бунтарство и одиночество лирического героя. 

Стихотворения: «Утро», «Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», 

«Война объявлена», «Вам!», «Мама и убитый немцами вечер», «Я и 

Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», «Послушайте!» и 

другие. 
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Поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно- 

лирическое начало в поэме. Трагическое мироощущение лирического героя 

поэмы. 

Поэтическое новаторство Маяковского: обновление поэтической лексики, 

приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна ритмико- 

интонационного строя. 

«Штурм социалистического рая» в лирике революционных и 

послереволюционных лет. Понимание Маяковским назначения поэта в 

революционной действительности. Тема любви в творчестве поэта. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и 

человеку», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», 

«Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии». 

 
Своеобразие сатиры Маяковского. Политическая и эстетическая левизна 

Маяковского. Постепенное осознание противоречивости общекультурной 

ситуации. Канонизация ранее найденных художественных приемов. 

Декларативность лирики. 

Поэма «Хорошо!». «Вступление к поэме «Во весь голос» — честный и 

искренний итог жизненного и творческого пути. 

Роль Маяковского в развитии русской поэзии. 

 
Литературоведческие понятия: тонический стих. 

 
А. А. АХМАТОВА 

 
Личность поэтессы. Изображение женской судьбы и психологии в ранней 

поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский пафос поэзии 

Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Соединение обыденной детали с 

глубиной чувств лирической героини. Исторические или 
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литературные герои, друзья-современники в произведениях Ахматовой. 

Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы творчества. Голос 

Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его веры, его 

правды. 

Стихотворения: «Песенка», «Песня последней встречи», «Перед весной 

бывают дни такие...», «Я научила женщин говорить...», 

«Пушкин», «Заплаканная осень, как вдова...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Приморский сонет», 

«Родная земля» и др. (по выбору учителя и учащихся). 

Поэма «Реквием» , «Поэма без героя». 

Литературоведческие понятия: стилизация, лирическая новелла, цикл. 

 
М. И. ЦВЕТАЕВА 

 
Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. До 

эмигрантский период: тема любви, тема поэта и поэзии, тема родины. Краски, 

ритмика, лексика, характер лирической героини юношеских стихов. Эволюция 

цветаевской поэтики («Версты»). Безмерность чувств. «Стихи о Москве». 

Эволюция темы родины в творчестве поэта. От восторженного преклонения 

перед Москвой к отречению от нее в период революции и Гражданской войны. 

Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике 

Цветаевой. Тема поэта и поэзии. Лирические посвящения поэтам, создание 

обобщенного образа Поэта, как некоего чуда («Стихи к Блоку», посвящения 

Ахматовой, Мандельштаму и др.). Эмигрантский период: трансформация 

основных мотивов поэзии. 

«Всемирная отзывчивость» лирической героини. Острота конфликта с миром 

в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим 

стихам, написанным так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка 

лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба свела...», «Дон», «Стенька Разин», 
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«Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто создан из камня, кто 

создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни», «Тоска по Родине! Давно...», 

«Читателям газет», «Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя). 

Поэма: «Поэма конца». 

Литературоведческие понятия: мифопоэтика и компоненты поэтического 

ритма. 

Сочинение по произведениям А.А. Ахматовой, М. Цветаевой. Е. И. 

ЗАМЯТИН 

Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. Уездное как 

сквозная тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в рассказе 

«Пещера». Временная и пространственная организация рассказа. 

Метафоричность. Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. 

Выразительность речевых характеристик. Конструктивная жесткость и 

экспрессивная сила деталей. 

Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип 

сознания граждан Единого Государства. Герой антиутопии; центральный 

конфликт романа. Прогностическая сила романа. 

Литературоведческие понятия: экспрессионизм, жанр антиутопии. 

 
РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 1920—1930-Х ГОДОВ 

(А. Н. ТОЛСТОЙ, М. А. АЛДАНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ) 

Идея исторического процесса в советской литературе. Концепция человека и 

истории в романах советских писателей (А. Чапыгин, А. Новиков-Прибой, С. 

Сергеев-Ценский). 

Роман А. Н. Толстого «Петр Первый». Становление личности в эпохе. 

Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности 
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изображения исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и 

стиль романа. 

Понимание истории в творчестве писателей русского зарубежья. Роман М. 

Алданова «Святая Елена, маленький остров». Пушкинская традиция 

изображения человека, оказавшегося на перекрестках истории. Философия 

случая. Внимание к нравственным проблемам. 

Своеобразие исторической прозы Ю. Тынянова. Понимание истории и 

проблема соединения документа и вымысла в рассказе «Поручик Киже», в 

романе «Пушкин» (обзор). 

Литературоведческие понятия: историзм в литературе, жанр 

исторического романа в XX веке. 

М. А. БУЛГАКОВ 

 
Творческий путь писателя. Социально-историческое и философское в повести 

«Собачье сердце». Пьесы «Бег» и «Дни Турбиных» Философско- этическая 

проблематика романа «Мастер и Маргарита». Библейский сюжет 

и его интерпретация. Особенности сатиры в романе. Своеобразие и роль 

фантастики в романе. Тема судьбы и личной ответственности в романе. Судьба 

художника. Лирическое начало в романе. Бессмертие любви и творчества. 

Экзистенциальная проблематика романа. Композиция произведения. 

Особенности жанра. Традиции Гоголя, Щедрина и Достоевского в творчестве 

Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой 

литературы. 

Литературоведческие понятия: философско-мифологическая литература. 

 
Сочинение по произведению М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» И. 

С. ШМЕЛЕВ 
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Нравственно-философская линия в литературе русского зарубежья. Судьба и 

личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения ребенком 

Божьего мира. 

Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. Своеобразие 

языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). 

Изображение русского национального характера в рассказах «Мартын и 

Кинг» и «Небывалый обед». 

Г. В. ИВАНОВ 

 
Эволюция творчества поэта. Экзистенциальные мотивы в поэзии Г. Иванова 

эмигрантского периода. Внесение в поэзию непоэтических образов XX столетия. 

Г. Иванов и поэты «парижской ноты». Новаторство художественных решений. 

Значение Г. Иванова для развития новейшей русской поэзии. 

Стихотворения: «Оттого и томит меня шорох травы...», «Грустно, друг...», 

«Россия счастие. Россия свет...», «Ликование вечной блаженной весны...», 

«Поговори со мной еще немного...» и др. (по выбору учителя и учеников). 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1930—1950-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Литературный процесс 1930-х годов. Пафос революционного преобразования 

действительности и утверждение творчески активной личности в советской 

литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других литературных 

объединений и создании единого Союза писателей СССР. Первый съезд 

писателей (его положительное и отрицательное значение для развития русской 

литературы). 

Социалистический реализм: история возникновения; политические и 

эстетические принципы. 

Репрессии 1930-х годов и личные судьбы писателей. 

 
Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций 
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русской классической литературы XIX столетия и Серебряного века. Развитие 

русской идеи соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве 

писателей-эмигрантов. 

Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. 

Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного 

начала в отечественную литературу. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Нормативность в эстетике 1940—1950-х годов. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 1930—1950-х годов. 

 
Производственный роман (В. Катаев. «Время, вперед!», Ф. Гладков. 

«Энергия», И. Эренбург. «День первый» и др.) как важнейший жанр 

литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из 

захолустья» А. Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его 

канонов. Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение 

в романах Н. Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко 

«Педагогическая поэма». Роман М. Шолохова «Поднятая целина». 

Философский роман (М. Пришвин.«Кащеева цепь», Л. Леонов. «Evgenia 

Ivanovna», М. Булгаков. «Мастер и Маргарита». 

Юмористическая и   сатирическая   литература.   Оптимистическая 

сатира И. Ильфа и Е. Петрова («Двенадцать стульев», «Золотой теленок»). 

«Грустная сатира» А. Аверченко, Н. Тэффи, М. Зощенко. 

 
Творчество М. Зощенко («Аристократка», «Бедность», «История болезни», 

«Баня», «Гости», «Качество продукции», «Дама с цветами» и др. рассказы 

1920-х годов). Своеобразие юмора и сатиры Зощенко. Герой Зощенко: его 

социальный статус и мироощущение. Сказовое начало в рассказах писателя. 

Автор и рассказчик. Речевые характеристики рассказчика и персонажей. 

Комизм положений и речевой комизм. Истоки и важнейшие особенности 

языка произведений Зощенко. Язык Зощенко как выражение своеобразия 

эпохи. 
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Рассказы Тэффи («Ке фер?», «Городок», «День», «Маркита», «Доктор 

Коробко», «Яго», «Мать», «Слепая», «Где-то в тылу», «Гурон»). Мастерство 

психологических характеристик персонажей. Грустный юмор рассказов 

писательницы. 

Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. 

Антокольский и др. 

Проза 1940-х годов о Великой Отечественной войне. Развитие гоголевской и 

толстовской традиций в послевоенных романах и повестях о войне («Молодая 

гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. 

Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х 

годов. 

Творчество писателей русского зарубежья. Христианские философско- 

художественные произведения И. Шмелева, Б. Зайцева. Тема любви и смерти в 

позднем творчестве И. Бунина («Темные аллеи»). «Парижская нота» и 

поэтические открытия Б. Поплавского. Традиции Достоевского в романе Н. 

Нарокова «Мнимые величины». 

Литературоведческие понятия: разновидности комического, сказ как стиль 

повествования и как жанр, сюрреализм. 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» как определяющая 

особенность творчества Мандельштама. Своеобразие эстетики Мандельштама, 

отношение к слову. Архитектурная точность, вещественность в поэтике «Камня». 

Значение историко-культурных реминисценций. Проблема разрыва культурных 

эпох. Особенности поэтики 

Мандельштама    1920-х —   начала        1930-х        годов.        Цикл 

 
«Тristiа». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. Лирический герой 

последних произведений Мандельштама («Московские стихи», 
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«Воронежские тетради»). 

 
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Я 

изучил    науку    расставанья...»,    «Отравлен    хлеб    и    воздух    выпит...», 

«Ласточка», «Я не слыхал рассказов Оссиана...», «Я не   увижу знаменитой   

Федры...»,   «Я   слово   позабыл,   что   я   хотел   сказать...», 

«Сумерки     свободы»,      «В     Петербурге      мы      сойдемся      снова...», 

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград»,   «За   гремучую   доблесть грядущих 

веков...», «Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя 

и учеников). 

Литературоведческие понятия: литературно-мифологические ассоциации. 

 
М. М. ПРИШВИН 

 
Личность         писателя.    Фольклорно-«этнографический» путь писателя в 

литературе («В краю непуганых птиц», «За волшебным колобком», 

«Черный араб»). 

 
Становление философской концепции творческой личности, находящейся во 

внутренней гармонии с миром, в романе «Кащеева цепь» и повести 

«Журавлиная родина». Художественное воплощение проблемы смысла 

жизни в повести «Жень-шень». Решение темы любви в поэме в прозе 

«Фацелия» и в посмертно изданной книге «Мы с тобой». Соединение 

философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста в дневниковых книгах 

«Лесная капель», «Глаза земли» и др. 

Литературоведческие понятия: жанр лирической миниатюры. 

 
В. В. НАБОКОВ 

 
Личность и творческий путь писателя. Феномен двуязычия и его влияние на 

стилистику Набокова. Своеобразие художественного мира писателя. 

Гносеологическая проблематика его произведений. Герои Набокова. Роман 

«Машенька» 

 
Роман «Приглашение на казнь». Сюжет романа. Система персонажей и 
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предметный мир. Металитературные аспекты произведения. Литературный 

прием как главный герой набоковской прозы. Виртуозность словесной 

техники Набокова. Рассказы «Облако, озеро, башня», «Весна в Фиальте» 

Многообразие интерпретаций романа. 

 
Литературоведческие понятия: авторская ирония, иллюзия, 

метаконструкция, образ автора, палиндром. 

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

 
Личность и творческий путь поэта. Раннее творчество (ОБЭРИУ, книга 

«Столбцы», 1929): мир, полный «неуклюжего значения»; художественный 

эксперимент и гротеск в лирике поэта. Олицетворение как конструктивный 

прием поэзии Н. Заболоцкого. Творчество поэта после 1933 года: 

натурфилософская поэзия, проблемы гармонии человека и природы, места 

человека в мироздании, бессмертия личности. Эволюция в сторону 

«неслыханной простоты» поздней лирики. 

 
Стихотворения: «Новый быт», «Движение», «Ивановы», «Рыбная лавка», 

«Лицо коня», «В жилищах наших», «Я не ищу гармонии в природе...», «Вчера, 

о смерти размышляя...», «Метаморфозы», «Уступи мне, скворец, уголок...», 

«Завещание», «Читая стихи», «О красоте человеческих лиц», «Где-то в поле возле 

Магадана...», «Не позволяй душе лениться...» (По выбору учителя и учащихся). 

Литературоведческие понятия: натурфилософская поэзия, понятие о 

медитативной лирике. 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ 

 
Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно- фольклорный 

характер поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе 

классических традиций русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 
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(повторение). Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. 

Теркин — воплощение русского национального характера. Проблема 

соотношения автора и героя. Жанр поэмы. И. Бунин о поэме «Василий 

Теркин». 

Поэма «По праву памяти» — лирическая исповедь поэта. Поэма «За далью — 

даль» как лирическая эпопея. Духовный мир лирического героя, тема 

ответственности человека за происходящее, неусыпной памяти. Лирический 

герой и историческая реальность. Идейно-художественная эволюция 

Твардовского. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико- 

исповедальных черт стиля. 

Лирика Твардовского. «Вся суть в одном единственном завете», «Я убит 

подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение биографического и 

общечеловеческого. 

Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового 

мира». 

Значение творчества Твардовского для русской литературы. 

 
Литературоведческие понятия: пафос, стиль, хронотоп. 

 
А. П. ПЛАТОНОВ 

 
Личность писателя. Своеобразие художественного мира Платонова. Основные 

лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, 

тоска по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 

произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего 

героями Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в 

прозе Платонова. Рассказ 

«Сокровенный человек» или повесть «Котлован». 

 
Философская глубина произведений. Принципы создания портрета и 

пейзажа. Символика в произведениях писателя. Стилевая неповторимость 
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прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и важнейшие законы. 

Литературоведческие понятия: философская проза, мотив, символика 

литературного произведения, многообразие языковых приемов в литературе XX 

века. 

М. А. ШОЛОХОВ 

 
Личность писателя. Развитие толстовской традиции эпического изображения 

судьбы народа в романистике Шолохова. Романы «Тихий Дон», «Поднятая 

целина» (по выбору учителя и учащихся). 

Роман «Тихий Дон». Мир донского казачества в романе. 

 
Система персонажей. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. 

«Мысль семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия 

Григория Мелехова. Природное и социальное в личности героя. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-

художника. Функции портрета, пейзажа, массовых сцен в романе. 

Драматургические принципы в эпическом произведении. Своеобразие 

языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная многоплановость 

«Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве Шолохова. 

 
Роман «Поднятая целина». Две части романа — взгляд на события 

коллективизации с позиций современности и временного расстояния. Реализм и 

идеализация. Система образов романа: большевики и крестьяне. Роль вставных 

новелл и лирических отступлений во второй книге. Споры о романе. 

Рассказ «Судьба человека» (повторение). Трагическое описание войны. 

Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

Литературоведческие понятия: жанр романа-эпопеи, трагическое в 

литературе. 

Сочинение по произведению. М. Шолохова «Тихий Дон» Б. 

Л. ПАСТЕРНАК 
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Личность писателя. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. 

Сила и интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и 

вечность, быт и мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», 

«Про эти стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная 

ночь», «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так 

бывает...», «На ранних поездах», «Ночь», «В больнице», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути...», «Быть знаменитым некрасиво...», 

«Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные дни» и др. (по 

выбору учителя и учащихся). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль 

предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи. 

Лирический роман «Доктор Живаго» (общая характеристика романа с 

рекомендациями    для    самостоятельного     чтения).     Судьбы     русской 

интеллигенции и своеобразие оценки исторических событий в романе. 

Поэтическая природа прозы Пастернака. «Доктор Живаго» как «лирическая 

автобиография» поэта (Д. С. Лихачев). Судьба писателя и его романа. 

Литературоведческие понятия: лирический роман. 

 
ПОСЛЕВОЕННАЯ ПОЭЗИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

(И. ЕЛАГИН И Н. МОРШЕН — ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Характеристика второй волны русской эмиграции. 

 
Проблематика творчества И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; 

тема России. Сочетание реалистических и условно-гиперболизированных 

образов. Живописность и графичность стихов поэта. Циклы «По дороге 

оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». Поэма «Звезды». 

Постижение тайн жизни через слово — характерная особенность поэзии Н. 

Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», 

«Былинка», «Умолкший жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в 

стихотворениях «Многоголосый пересмешник», «Белым по белому». 
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Оправдание смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами 

Панглоса» и «О звездах». 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1960-Х ГОДОВ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 1950-е годы в 

связи со смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической 

партии, период так называемой оттепели. Обретение «второго дыхания» 

писателями старшего поколения. Вступление в литературу нового поколения 

поэтов, прозаиков, драматургов. Появление новых литературно- художественных 

журналов и альманахов. Дискуссии о социалистическом 

реализме, об идеальном герое, о проблеме «самовыражения», об искренности 

в литературе. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия «Братья и сестры» Ф. Абрамова , 

произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Роль «возвращенной» отечественной 

литературы (произведения Е. Замятина, А. Платонова, Б. Пильняка, М. 

Булгакова, А. Ахматовой, В. Гроссмана, Б. Пастернака и др.) и литературы 

русского зарубежья (произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, З. 

Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом процессе. Развитие так называемой 

лагерной темы в творчестве А. Солженицына и В. Шаламова. 

Начало творчества И. Бродского. 

 
Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. 

Журнал «Новый мир». 

Литературно-эстетические явления 1950—1990-х годов. 

 
Признание правомерности художественного многообразия в литературе. 

Преодоление нормативизма, догматизма, иллюстративности. Стремление 

осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего пути. Усложнение 

художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление наряду с 

положительными так называемых амбивалентных героев. 
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Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 

литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением 

героического и трагического пути России в XX веке. Возникновение так 

называемой «громкой» и «тихой» лирики; «городской» и «деревенской 

прозы». 

Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как центральная в его творчестве. 

Создание многообразного народного национального характера, утверждение 

права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», 

«Жена мужа в Париж провожала»). Изображение трагедии нереализованных 

возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и 

учащихся). 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН 

 
Изображение русского национального характера и судьбы России в мировой 

истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» принцип 

сюжетно-композиционного построения произведений писателя. Философия 

языка писателя. «Словарь языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» 

тоталитаризма и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального 

характера. Сюжетные и композиционные особенности. 

Рассказ «Матренин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит 

село без праведника». Праведница  Матрена и традиции

 житийной литературы.  Противостояние людей

 и  «паразитов несочувственных» в системе образов 

рассказа. «Матренин двор» и «деревенская проза» 1960— 1970-х годов. Роман 

«Архипелаг ГУЛаг» (фрагменты) 

Проблемы жизни и смерти, выбора и ответственности в романистике писателя 

(«Раковый корпус»). Автобиографичность и художественный вымысел. 

Реализм и символика. 



324 

 

Общая характеристика эпопеи «Красное колесо». 

 
«Крохотки» как жанр философских миниатюр. 

 
Литературоведческие понятия: жанр жития, национальный характер, 

историзм повествования. 

Сочинение - эссе по творчеству А.И. Солженицына . 

 
В. Т. ШАЛАМОВ 

Трагическая судьба писателя. Проблема нравственного выбора личности в 

условиях абсолютной несвободы в «Колымских рассказах» и других книгах 

писателя. Полемика с Ф. М. Достоевским и А. И. Солженицыным по вопросу о 

роли «лагерного опыта» в жизни человека («Красный крест»).  Понятие 

«самого последнего» в жизни заключенного («Выходной день»). Природное 

и человеческое в рассказе «Стланик». Притчевое начало малой прозы 

писателя. 

Литературоведческие понятия: притча. 

 
В. Г. РАСПУТИН 

 
Личность писателя. Проблематика творчества: память и беспамятство; человек 

и природа; человек и малая родина. Мотив покаяния. 

Повесть «Прощание с Матёрой». История и современность в повести. Система 

персонажей. Своеобразие художественного пространства. Роль символики. 

Трагедия современной жизни России в рассказе «Нежданно-негаданно». 

 
Традиции русской классики в прозе В. Распутина. Языковое мастерство 

писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской прозы». 

Литературоведческие понятия: «деревенская проза». 

 
Ю. В. ТРИФОНОВ 

 
Нравственная проблематика творчества Трифонова и ее перекличка с 

произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, 
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нравственный и социально-исторический смысл названия повести. Способы 

изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции 

в творчестве Ю. Трифонова. История и современность в романе 

«Старик». Влияние творчества Ю. Трифонова на «городскую прозу» 

последующих поколений. 

Литературоведческие понятия: «городская проза». 

 
ЛИТЕРАТУРА О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

Три потока военной прозы: художественно-документальная, героико- 

эпическая, судьба отдельного человека. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической 

традиций в современной военной литературе. Антивоенный пафос военной 

прозы. 

Значение рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в 

литературе 1950—1970-х годов проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной 

войне. С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А. М. Адамович и Д. А. Гранин. 

«Блокадная книга». Историческая правда и мастерство художественного 

обобщения. Эпическое изображение войны в романах К. М. Симонова 

«Живые и мертвые» и В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба». Толстовские 

традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как 

мировой битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах 

Симонова и Гроссмана. 

Лирическая фронтовая повесть («лейтенантская проза»). Повести Г. Я. 

Бакланова «Пядь земли» и К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема 

нравственного выбора человека на войне. 

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы»

 к эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции 
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человека в условиях войны. Проблема подвига на войне. 

Романтическое восприятие войны в повести Б. Л. Васильева «А зори здесь 

тихие...». Народный взгляд на войну. Прием несобственно-прямой речи. 

Романтизация конфликта и образов героев в повести. 

Новаторское построение романа В. О. Богомолова «В августе сорок 

четвертого...»: введение в повествование разных точек зрения, документов — 

служебных записок, военных сводок и т. д. 

Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в прозе В. В. 

Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного 

подвига. Система персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. 

Своеобразие композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести. 

Творчество В. Л. Кондратьева. Повесть «Сашка». Герой повести. 

Композиция и ее роль в раскрытии характера Сашки. 

Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема гуманизма на войне. 

Проза о войне 1980—1990-х годов. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному 

стихотворению не менее чем двух поэтов по выбору). Например, Ю. В. Друниной, 

М. В. Исаковского, Ю. Д. Левитанского, С. С. Орлова, Д. С. Самойлова, К. М. 

Симонова, Б. А. Слуцкого и др.  

Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы (одно произведение по 

выбору). Например, В. С. Розов «Вечно живые» и др. 

Литературоведческие понятия: понятие лирической и романтической 

фронтовой прозы, притчевого повествования о войне. 

Сочинение по повести В. Быкова «Сотников» 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ И ТРАДИЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ (ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 
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Многообразие стилей и поэтических школ — основная черта современной 

поэзии. Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX века. 

Гражданская лирика поэтов-шестидесятников и традиции В. Маяковского. 

Публицистический характер лирики. Ориентация на слушателя, новизна 

взаимоотношений поэта с аудиторией. Общее и индивидуальное в лирике А. 

Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной. 

Сила и слабость «эстрадной поэзии», ее значение в расширении диапазона 

художественных средств и дальнейшей демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. 

Тревога за судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX века. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 

Концепция «тихой», «смиренной» родины («Тихая моя родина», «Огороды 

русские», «Чудный месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике. 

Образ современной России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; 

мотивы самобытности и духовного богатства Руси («Видения на холме», 

«Душа хранит»). Поэзия и красота деревенского лада. Драматизм, трагедийность 

мироощущения поэта и его тяга к гармонии. 

Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных поэтических 

стилей Н. Рубцова, Ю. Кузнецова. Соединение реалистических и 

постмодернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные 

трагические мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия Д. Пригова, И. Жданова, А. Еременко, А. 

Парщикова и других поэтов нового поколения. 

Классические традиции в современной поэзии. Сочетание современности и 

классики в творчестве А. Кушнера, Г. Русакова, О. Чухонцева, Г. Гандлевского. 

Перспективы поэзии XXI века. Стирание граней между течениями. 

 
Теория литературы: постмодернизм, реминисценция, аллюзия, центон, 

палимпсест. 
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АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ Социокультурный смысл феномена авторской песни. 

Авторская песня как явление литературы. Разнообразие направлений и 

индивидуальных стилей. 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Ассоциативное и аллегорическое 

начала, тонкий лиризм — своеобразие песенного творчества поэта. 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях- 

стихах А. А. Галича. 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. 

Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», 

«Горизонт», «Кони привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем 

землю», «Диалог у телевизора» и др. (По выбору учителя и учащихся). Поэзия 

экстремальных ситуаций. Пространственные координаты лирики. Устойчивые 

образы, система контрастов. Эволюция песенно-поэтического творчества В. 

Высоцкого от бытовых и сатирических произведений к лирико- философским 

размышлениям о законах бытия. 

Значение песен В. Высоцкого в духовной жизни 1960— 1970-х годов. 

 
Литературоведческие понятия: авторская песня как жанр. 

 
И. А. БРОДСКИЙ 

 
Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на творчество 

Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Своеобразие ритмики 

и синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 

культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Стихотворения: «Стансы» «На смерть Жукова», «На столетие Анны 

Ахматовой», «Ни страны, ни погоста…», «Рождественский романс», «Я 

входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», «Большая 

элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», «Конец прекрасной эпохи», 

«Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове “грядущее”...», 

«Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», и др. 
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РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ КОНЦА ХХ — НАЧАЛА XXI ВЕКА 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Многообразие жанрово-стилевых исканий в 1960— 1990-е годы. 

 
Развитие социально-психологической драмы. Театр А. Н. Арбузова 

(«Иркутская история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», 

«Жестокие игры»): обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и 

долга. Пристрастие драматурга к ярким, неординарным ситуациям и 

характерам. Театральность и зрелищность пьес Арбузова. Использование 

условных приемов. 

Психологический  театр В. С. Розова  («Вечно живые», «В поисках 

радости», «В день   свадьбы»,  «Гнездо глухаря») и А. В.  Вампилова 

(«Старший  сын», «Утиная  охота»,  «Провинциальные   анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске»). Философичность образно-художественной 

мысли, острота социальной и нравственной проблематики. Сопряжение 

водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической драмы. Драма 

несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие 

(«монодрама»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль 

символических деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической 

драматургии «новой волны» (1970—1980-е годы). Сочетание углубленности в 

бытовые, «черные» подробности с надбытовой, символистской интонацией в 

творчестве Л. С. Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», 

«Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, 

выстраивание модели мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической 

«реальности», населенной людьми-фантомами, химерами, «придурками», 

оборотнями, уродами. Типологические черты абсурдистской драмы в пьесах 

этого ряда: герой — человек отчужденный, отчужденный язык, монтажность 
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композиции, отсутствие причинно-следственных связей и т. д. («Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича). 

Драматургия Н. Коляды («Полонез Огинского» и др.). 

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 

(ОБЗОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ) 

Влияние на   развитие   современного   литературного   процесса   новой 

культурной ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль 

классики в изучении российскими писателями отечественной родословной 

многих современных проблем. 

Новое осмысление истории в произведениях А. Солженицына, В. Астафьева, 

Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие неореалистической 

прозы В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстая. Роман «Кысь». Р. 

Сенчин. Повесть «Минус» (обзор), Л.Улицкая. Роман «Казус 

Кукоцкого» (обзор) 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва— Петушки» 

Вен. Ерофеева, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. 

Битова, рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Неореализм в творчестве А. Варламова, З. Прилепина и др.; «магический 

реализм» Ю. Полякова. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Особенности литературного процесса конца ХХ — начала XXI века. Новые 

условия бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. 

Обострение контроверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература 

и видео. Поэзия и эстрадная музыка. Влияние новых информационных 

технологий на культуру. Основные тенденции и перспективы развития 

литературы на рубеже тысячелетий. Русская литература XX века и мировой 

литературный процесс. 
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ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 
М. Карим Стихотворения: «Я – россиянин» (из цикла «Европа-Азия»), 

«Подует ветер – всё больше листьев…», «Неизвестному солдату», «Птиц 

выпускаю из своей груди…», «О, любовь…» 

Р. Гамзатов. Лирика. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по 

прочитанным произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением 

и разбором избранных глав и страниц (по выбору учителя и учащихся): 

Г. Белль Роман «Глазами клоуна»,Р. Брэдбери Роман «451 градус по 

Фаренгейту»,У. Голдинг Роман «Повелитель мух» А. Камю Повесть 

«Посторонний» Ф. Кафка Рассказ «Превращение» Х. Ли Роман «Убить 

пересмешника»,Г.Г. Маркес Роман «Сто лет одиночества»,М. Метерлинк 

Пьеса «Слепые» ,Д. Оруэлл Роман «1984», Э.М. Ремарк Романы «На западном 

фронте без перемен», «Три товарища»,Д. Селлинджер Роман «Над пропастью 

во ржи»,У. Старк Повести: «Чудаки и зануды», «Пусть танцуют белые 

медведи» ,Г. Уэллс Роман «Машина времени»,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» 

Поэзия 
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Т.С. Элиот (обзор творчества) Стихотворение «Любовная песнь 

Альфреда Пруфрока» Г.Аполлинер,  (обзор творчества), Э. Верхарн 

Стихотворения ,P.M. Рильке Стихотворения. 

 

Произведения для самостоятельного чтения: 

 
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» В.А. Пьецух «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. ТолстаяРассказы: «Поэт и муза», «Серафим», 

«На золотом крыльце сидели».Роман «Кысь»Л.Е. Улицкая Рассказы, повесть 

«Сонечка» ,Е.С. Чижова   Роман   «Крошки Цахес» 

Произведения для заучивания наизусть 
 

11класс 

 
Поэзия Серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. Брюсов, И. Ф. 

Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин). Два 

стихотворения по выбору. 

А. А. БЛОК «Вхожу я в темные храмы...», «Незнакомка», «О весна, без 

конца и без краю...» «Россия» 
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И. А. БУНИН «Одиночество» 

 
С. А. ЕСЕНИН «Я покинул родимый дом...», «Письмо матери», «Не жалею, не

 зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Отговорила роща золотая...» и др. (три стихотворения по выбору) 

 
В. В. МАЯКОВСКИЙ «А вы  могли бы?», «Скрипка и немножко нервно»,

  «Послушайте!»,  «О дряни»,  «Прозаседавшиеся»  (три 

стихотворения по выбору) 

А. А. АХМАТОВА «Песня последней встречи», «Я научилась просто, мудро 

жить…», «Мне голос был..», отрывок из поэмы «Реквием» 

М. И. ЦВЕТАЕВА , О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ , Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ, Б. Л. 

ПАСТЕРНАК (два стихотворения любого поэта по выбору) 

 
Поэзия военных лет. М. Исаковский, А. Сурков, К. Симонов, П. Антокольский и 

др.(одно стихотворение по выбору) 

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ «Вся суть в одном единственном завете», «Я убит подо Ржевом», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «Береза». ( одно стихотворение по 

выбору) 

Лирика А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, Б. Ахмадулиной.(одно 

стихотворение по выбору) 

Н. М. Рубцов (два стихотворения по выбору) 

 
Б. Ш. Окуджава ,А. А. Галич,В. С. Высоцкий (два стихотворения по выбору) 

И. А. БРОДСКИЙ «Я входил вместо дикого зверя в клетку» или другое стихотворение по 

выбору 

Р. Гамзатов. Одно стихотворение по выбору 

 
Г.Аполлинер, Э. Верхарн, P.M. Рильке (одно стихотворение по выбору) 
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Родной язык (русский)  

Раздел 1. Язык и культура (2ч) 

 

Язык и общество. Родной язык, литература и культура. Язык и 

историянарода. Русский язык в Российской Федерации и в современном 

мире – вмеждународном и межнациональном общении. Понятие о системе 

языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных 

уровней языка. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). 

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» 

–рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся 

в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии,активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (4,5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Типичныеакцентологические ошибки в современной речи. 

Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпическихсловарях. 
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Основные лексические нормы современного русского 

литературного 

языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений. Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет 

Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет- 

дискуссии. Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 

делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Понятие речевого (риторического) идеала. 

Пути становления и истоки русского речевого идеала в контексте 

историирусской культуры. Основные риторические категории и элементы 

речевогомастерства Понятие эффективности речевого общения. Оратория: 
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мастерство публичного выступления. Принципы подготовки к публичной 

речи. Техника импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Средства речевой выразительности: «цветы красноречия». 

Важнейшиериторические тропы и фигуры. Структура и риторические 

функции метафоры,сравнения, антитезы. Мастерство беседы. Мастерство 

спора. Доказывание и убеждение. Стратегия и тактика спора. Речевое 

поведение спорящих. 

Текст как единица языка и речи 

Категория монолога и диалога как формы речевого общения. 

Структура публичного выступления. 

Риторика остроумия: юмор, ирония, намѐк, парадокс, их функции в 

публичной речи. Риторика делового общения. Спор, дискуссия, 

полемика. 

Спор и беседа: речевые роли участников, возможная типология 

ситуацийспора. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль речи. Назначение, признаки научного стиля речи. 

Морфологические и синтаксические особенности научного стиля. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. 

Официально-деловой стиль речи. Основные признаки официально- 

деловогостиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписывающий характер. 

Резюме, автобиография. 

Разговорная речь. Фонетические, интонационные, лексические, 

морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Публицистический стиль речи. Устное выступление. Дискуссия. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в 

собственной речи. 
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Язык художественной литературы. Источники богатства и 

выразительности русской речи. Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. Стилистические фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

11 класс 

Раздел 1. Язык и культура (2ч.) 

Язык и речь. Язык и художественная литература. Тексты 

художественной литературы как единство формы и содержания. 

Практическая работа с текстами русских писателей (А. Пушкин «Скупой 

рыцарь»). Н.Помяловский о разнообразии языка. 

Раздел 2. Культура речи (4,5ч.) 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературногоязыка. Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормысовременного литературного произношения и ударения в 

русском языке.Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому,традиционному принципам русской орфографии. 

Фонетический разбор. 

Основные лексические нормы современного русского 

литературногоязыка 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления. 

Русская фразеология. Роль фразеологизмов в произведениях А. 

Грибоедова, А. Пушкина, Н. Гоголя и др. русских писателей. Словари 

русского языка. Словари языка писателей. Лексический анализ текста. 

Статья К. Бальмонта «Русский язык как основа творчества». 

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка 

Морфологические нормы как выбор вариантов морфологической 

формыслова и ее сочетаемости с другими формами. Определение рода 

аббревиатур. Нормы употребления сложносоставных слов. 
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Синтаксические нормы как выбор вариантов построения 

словосочетаний,простых и сложных предложений. Предложения, в 

которых однородные члены связаны двойными союзами. Способы 

оформления чужой речи. Цитирование. Синтаксическая синонимия как 

источник богатства и выразительности русской речи. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в деловом общении. Функции речевого этикета в 

деловомобщении. Этапы делового общения. Протокол делового общения. 

Телефонный этикет в деловом общении. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Речевые жанры монологической речи: доклад, поздравительная речь, 

презентация. Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная 

дискуссия, политические дебаты. 

Текст как единица языка и речи 

Признаки текста. Виды связей предложений в тексте. Способы 

изложенияи типы текстов. Особенности композиции и конструктивные 

приемы текста. 

Абзац. Виды преобразования текста. Корректировка текста. 

Тезисы. Конспект. Выписки. Реферат. Аннотация. 

2.2.2. Родная литература (русская). 

В рабочей программе по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» предложен модульный принцип формирования рабочей 

программы: структура каждого модуля определена логикой освоения 

конкретных видов читательской деятельности и последовательного 

формирования читательской компетентности, т.е. способности 

самостоятельно осуществлять читательскую деятельность на незнакомом 

материале. Содержание рабочей программы оформляется в проблемно- 

тематические блоки, обусловленные историей России, ее культурой и 

традициями: 
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• Личность (человек перед судом своей совести, человек-мыслитель и 

человек-деятель, я и другой, индивидуальность и «человек толпы», 

становление личности: детство, отрочество, первая любовь; судьба 

человека; конфликт долга и чести; личность и мир, личность и Высшие 

начала). 

• Личность и семья (место человека в семье и обществе, семейные и 

родственные отношения; мужчина, женщина, ребенок, старик в семье; 

любовь и доверие в жизни человека, их ценность; поколения, традиции, 

культура повседневности). 

• Личность – общество – государство (влияние социальной среды на 

личность человека; человек и государственная система; гражданственность 

и патриотизм; интересы личности, интересы большинства/меньшинства и 

интересы государства; законы морали и государственные законы; жизнь и 

идеология). 

• Личность – природа – цивилизация (человек и природа; проблемы 

освоения и покорения природы; проблемы болезни и смерти; комфорт и 

духовность; современная цивилизация, ее проблемы и вызовы). 

• Личность – история – современность (время природное и 

историческое; роль личности в истории; вечное и исторически 

обусловленное в жизни человека и в культуре; свобода человека в условиях 

абсолютной несвободы; человек в прошлом, в настоящем и в проектах 

будущего). 

Данные тематические блоки определяются, исходя из современного 

состояния отечественной культуры, нацелены на формирование восприятия 

родной литературы как саморазвивающейся эстетической системы, на 

получение знаний о произведениях отечественной литературы, в том числе 

литературы Вологодского края, их общественной и культурно-

исторической значимости. 

10 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 
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И.С. Тургенев. Рассказ «Гамлет Щигровского уезда». Тема «лишнего 

человека». 

Н.М. Рубцов. Коротко о себе. Личность поэта в письмах друзьям. 

Проблемно-тематический блок «Личностьи семья»: 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». Душевные переживания юного героя. 

Неразрешимое столкновение с драматизмом и жертвенностью взрослой 

любви. 

П.В.Засодимский.2.2.5. «Перед потухшим камельком» Особенности 

святочного рассказа. Семейные ценности в произведении. 

А.В. Петухов. «Без отца». Драматические события, переживаемые 

подростком. Семейные ценности, помогающие преодолеть жизненные 

невзгоды и закалить характер героя. 

О.А. Фокина. Стихи. «Кость да жила – оно и сила…», «Едва глаза 

прикрою – вижу…», «Оратай», «Приезжай, моя доченька…», «До 

родительского дома…». Образы матери и родительского дома. 

Непреходящие семейные ценности. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – 

государство»: 

И.С. Тургенев. «Рудин». Картина общественно-политической жизни в 

романе. 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик»: влияние социальной 

среды на личность человека. 

В.И. Белов. Публицистика. Проблемы экологии, умирающей русской 

деревни, человеческой «отчуждѐнности». 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – 

цивилизация»: 

И.А. Гончаров. Очерки «Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение 

жизни, занятий, черт характера коренных народов Сибири, их нравственной 

чистоты. Контакты разных слоев русского населения 
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Сибири с местными жителями. «Русский» путь цивилизации края, его 

отличие от европейского. 

В.М. Гаршин. «Красный цветок». Отражение сущности современного 

автору общества в рассказе. 

В.И. Белов. «За тремя волоками». Образ малой родины. Счастье в 

предвкушении встречи с родным домом и жгучая боль от картины 

«мѐртвой» деревни. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – 

современность»: 

Н.С. Лесков. Рассказ «Однодум». «Праведник» как национальный 

русский тип. Влияние христианских заповедей на становление характера 

героя рассказа. 

В.Ф. Тендряков. «Хлеб для собаки». История страны, отражѐнная в 

судьбах героев. Нравственный выбор героя: жить по совести, сострадая и 

сопереживая, или заботиться только о собственном благополучии. 

А.Я. Яшин. Стихи. «Дым, дым окрест...», «Назови меня именем 

светлым…», «Поле», «Обстрел». Трагические страницы войны. Обращение 

к любимой, воспоминания о доме, вера в победу – мотивы военной лирики 

поэта. 

11 класс 

Проблемно-тематический блок «Личность»: 

А.И. Солженицын. Статья «Жить не по лжи». Нравственное воззвание 

к читателю. 

В.Т. Шаламов. «Четвѐртая Вологда».  Автобиографичность повести. 

События и люди в личной судьбе писателя. 

Ю.П. Казаков. «Во сне ты горько плакал». Осознание трагического 

одиночества человека перед неразрешимыми проблемами бытия в рассказе. 

Проблемно-тематический блок «Личностьи семья»: 
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Б.Н. Зайцев. «Голубая звезда». Обращение к вечным ценностям, образ 

мечтателя Христофорова и история его любви в повести. 

В.И. Белов. «Привычное дело». Деревенский уклад, семейные 

отношения в повести. 

А.Н. Арбузов. «Жестокие игры». Нравственная проблематика пьесы, 

ответственность людей за тех, кто рядом. 

Проблемно-тематический блок «Личность – общество – 

государство»: 

И.А. Бунин. "Иоанн Рыдалец". Русский национальный характер в 

рассказе. 

А.Н Толстой «Гадюка» Отражение событий эпохи Гражданской войны 

в судьбе героини 

В.С. Маканин. «Кавказский пленный». Человек и государственная 

система в рассказе, проблема межнациональных отношений. 

Л. Яцкевич. «Уроки русского». Размышления о судьбе русского языка. 

Проблемно-тематический блок «Личность – природа – 

цивилизация»: 

Н.М. Рубцов. Стихи. «В горнице», «Зимняя песня», «Привет, Россия, 

родина моя!..», «Тихая моя родина!», «Русский огонек», «Стихи». 

Проблемы освоения и покорения природы в лирике Н.М. Рубцова. 

Л.С. Петрушевская. «Новые робинзоны». Современная цивилизация в 

рассказе, опасность для человечества «падения вниз» по эволюционной 

лестнице. 

Проблемно-тематический блок «Личность – история – 

современность»: 

И.А. Бунин. Статья «Миссия русской эмиграции». Оценка автором 

деятельности русской эмиграции. 

В.И. Белов. «Лад». Прошлое как память о России и народе.Лад в 

народной жизни. 
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В.Ф. Тендряков. «Пара гнедых». Трагедия периода раскулачивания в 

рассказе. 

2.2.3. Иностранный язык (английский) 

Базовый уровень 

10 класс 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучаемого языка. Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос. Новые 

информационные технологии. 

Артикли для передачи нюансов; спектр прилагательных и глаголов 

с управлением; формы страдательного залога; сложное дополнение 

(Complexobject); местоимения «one» и «ones»; фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным местоимением; модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, could, may); инверсионные 

конструкции; условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

эллиптические структуры; сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future Continuous; времена PastPerfect и 

PastPerfectContinuous; причастные и деепричастные обороты 

(participleclause); 

Предметное содержание речи 

11 класс 
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Природа и экология. Природные ресурсы. Возобновляемые 

источники энергии. Изменение климата и глобальное потепление. 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, 

население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в России и странах 

изучаемого языка. 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России 

и стран изучаемого языка. 

Артикли для передачи нюансов; спектр прилагательных и глаголов 

с управлением; формы страдательного залога; сложное дополнение 

(Complexobject); местоимения «one» и «ones»; фразовые глаголы с 

дополнением, выраженным личным местоимением; модальные глаголы для 

выражения догадки и предположения (might, could, may); инверсионные 

конструкции; условные предложения смешанного типа (MixedConditionals); 

эллиптические структуры; сравнения прилагательных с наречиями, 

усиливающими их значение (intesifiers, modifiers); формы действительного 

залога времен Future Perfect и Future Continuous; времена PastPerfect и 

PastPerfectContinuous; причастные и деепричастные обороты 

(participleclause); союзы despite / inspiteof для обозначения контраста, а также 

наречие nevertheless; предложения с asif/asthough; структуры для выражения 

сожаления (It’stimeyoudidit/ I’dratheryoutalkedtoher/ You’dbetter…); спектр 

глагольных структур с герундием и инфинитивом; инверсия с 

отрицательными наречиями (NeverhaveIseen… 
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/BarelydidIhearwhathewassaying…); страдательный залог в PastContinuous и 

PastPerfect, PresentContinuous, PastSimple, PresentPerfect. 

2.2.4. История 

Новейшая история 

Базовый уровень 

10 класс 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро- 

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в 

Азии.Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения 
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войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 

политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
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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 
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последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его 

последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное 

поколение.Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пѐрл-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 
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Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких 

территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны 

для воюющих стран. Итоги войны. 

11 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 1945–2022 гг. 
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Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический 

прогресс. Переход от индустриального к постиндустриальному, 

информационному обществу. Изменения на карте мира. Складывание биполярной 

системы. Крушение колониальной системы. Образование новых независимых 

государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

Страны Северной Америки и Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумэна. План 

Маршалла. Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских 

государств. Совет экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-

политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. 

Развитие постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы 

и республиканцы у власти: президенты США и повороты политического курса. 

Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за гражданские права, 

выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первые 

послевоенные годы. Научно-техническая революция. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики. Германское «экономическое чудо». 

Установление V республики во Франции. Лейбористы и консерваторы 

в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые». «Скандинавская модель» социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-

х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале 

XXI в. Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических 

режимов. СЭВ и ОВД. Достижения и проблемы социалистического развития 

в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии (1956). Югославская 

модель социализма. Пражская весна 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны восточного блока. 

Революции 1989–1990 гг. в странах Центральной и Восточной Европы. Распад 

ОВД, СЭВ. Образование новых государств на постсоветском пространстве. 

Разделение Чехословакии. Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия 

НАТО против Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. 

(экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, участие 

в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI в.: проблемы 

и пути модернизации 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии и Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба 

и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение 

республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 
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экономические реформы конца 1970-х – 1980-х гг. и их последствия; современное 

развитие. Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-

политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения 

к лидерству. Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое 

чудо». Новые индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое 

развитие, достижения и проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-

х гг.; исламская революция. Афганистан: смена политических режимов, роль 

внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке. Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор 

пути развития; внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские 

войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие 

арабских стран в конце ХХ – начале XXI в. «Арабская весна» и смена 

политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости 

(«год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения 

демократических режимов и возникновение диктатур. Организация 

Африканского единства. Система апартеида на юге Африки и ее падение. 

Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего 

развития, влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая 

индустриализация. Национал-реформизм. Революция на Кубе. Диктатуры 

и демократизация в странах Латинской Америки. Революции конца 1960-х – 1970-

х гг. (Перу, Чили, Никарагуа). «Левый поворот» в конце ХХ в. 

Международные отношения во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Основные этапы развития международных отношений во второй половине 1940-

х – 2020-х гг. Международные кризисы и региональные конфликты в годы 

холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны в Индокитае, 

Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-

х гг. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор 

о нераспространении ядерного оружия (1968). Пражская весна 1968 г. и ввод 

войск государств – участников ОВД в Чехословакию. Урегулирование 

германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной 

войны. Наращивание стратегических вооружений. Американский проект СОИ. 

Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 1980-
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х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах Центральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация – правопреемник СССР на международной арене. Образование СНГ. 

Международные отношения в конце ХХ – начале XXI в. От биполярного 

к многополюсному миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия 

в современном мире: восстановление лидирующих позиций, отстаивание 

национальных интересов. Усиление позиций Китая на международной арене. 

Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и роль 

России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине ХХ – начале XXI в. 

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, 

биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной 

энергии в мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). 

Развитие электротехники и робототехники. Информационная революция. 

Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала 

XXI в.: от модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: 

новые технологии, концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. 

Музыка: развитие традиций и авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая 

культура. Молодежная культура. 

Современный мир 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного 

оружия. Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. 

Эпидемии в современном мире. 

Обобщение 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1945–2022 гг. 

 

Введение 

 

СССР В 1945–1991 гг. 

 

СССР в 1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. 

Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики 

и переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление 

индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский атомный проект, его 

успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 
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Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. 

«Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период 

восстановления разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные 

регионы: проблемы взаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина 

Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация 

Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами народной 

демократии. Создание Совета экономической взаимопомощи. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства 

к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления оттепели в политике, экономике, 

культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. 

Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало реабилитации жертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. 

Утверждение единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Образование и наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. 

Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. 

Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы 

экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск 

первого спутника Земли. Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В. В. Терешковой. Влияние НТР на перемены 

в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления 

к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной 

и профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы 

рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность 

научного и инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная 

реформа. Массовое жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно-
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политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания 

(Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных систем 

и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н. С. Хрущева. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые 

ориентиры аграрной политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление 

темпов развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения 

СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития 

агропромышленного комплекса. Советские научные и технические приоритеты. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция 

населения в крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное 

и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. 

в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский 

вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. 

Пражская весна и снижение международного авторитета СССР. Достижение 

военно-стратегического паритета с США. Политика разрядки. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск 

в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. 

Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные 

последствия для советской экономики. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. 

Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической 

и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Гласность и плюрализм. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии 

в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Вторая волна десталинизации. 
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История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне 

в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее 

решения. Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных 

депутатов – высший орган государственной власти. I съезд народных депутатов 

СССР и его значение. Демократы первой волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Обострение межнационального противостояния: 

Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиции республиканских лидеров 

и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции 

СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис 

в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных 

депутатов РСФСР и его решения. Противостояние союзной и российской власти. 

Введение поста Президента и избрание М. С. Горбачева Президентом СССР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза 

ССР. Ново-Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного 

договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трехкратное повышение 

государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка союзным 

и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап 

в государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП 

и защитники Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад 

структур КПСС. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-

Атинские соглашения, создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на 

международной арене. 

Наш край в 1945–1991 гг. 

Обобщение 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1992–2022 гг. 

 

Становление новой России (1992–1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 
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Правительство реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром. Начало радикальных 

экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения 

экономической ситуации. Указ Б. Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического 

кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное голосование 

(плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов 

и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. 

Разделение властей. Проблемы построения федеративного государства. 

Утверждение государственной символики. 

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра 

с республиками. Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 

иностранных займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости 

экономики от мировых цен на энергоносители. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые 

пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного 

населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССР на 

международной арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество 

в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения  

1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок 

в Дагестан. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента 

В. В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-х гг. Основные направления внутренней и внешней политики. 

Федерализм и сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза и борьба с ней. Урегулирование 
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кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское 

общество. Военная реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие 

инфраструктурные проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой 

рыночной экономики. Начало (2005) и продолжение (2018) реализации 

приоритетных национальных проектов. 

Президент Д. А. Медведев, премьер-министр В. В. Путин. Основные направления 

внешней и внутренней политики. Проблема стабильности и преемственности 

власти. 

Избрание В. В. Путина Президентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок 

в 2018 г. Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). 

Начало конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная 

и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная 

политика. Основные принципы и направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование 

образования, культуры, науки и его результаты. Начало конституционной 

реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни и их результаты. XXII Олимпийские 

и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014), успехи российских 

спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни 

и размеры доходов разных слоев населения. Постановка государством вопроса 

о социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. 

Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, 

компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой Концепции 

внешней политики РФ (2000) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная 

концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе 

с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи 

Сирии в борьбе с международным терроризмом и в преодолении 

внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход США из 

международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России 

и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе 
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(ЕврАзЭС). Миротворческие миссии России. Приднестровье. Россия в условиях 

нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. (операция по принуждению 

Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное 

и другие направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за 

передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские 

соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка Донецкой Народной 

Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Специальная 

военная операция (2022). Введение США и их союзниками политических 

и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. Международный 

нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. Повышение 

общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Модернизация образовательной 

системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 

и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 1992–2022 гг. 

Итоговое обобщение 

11 класс 

Углубленный уровень 

Новейшая история 

10 класс 
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Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 

Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед 

Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские 

конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины 

Первой мировой войны. 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро- 

Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы 

сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 

Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской 

империи.Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. 

Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 

прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны 

России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний 

в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического 

насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 

экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой 

войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 
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Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и 

кемализм. 

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 

1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская 

конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – 

Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское 

движение. Пакт Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. 

Экономический бум. Процветание. Возникновение массового общества. 

Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических 

партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и 

Испания.Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в 

Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский 

режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и 

Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая.Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски 

«индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение 

в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 
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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. 
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Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, 

сюрреализм, абстракционизм, реализм. Психоанализ.Потерянное 

поколение.Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм 

и культура.Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром 

Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее 

союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его 

причины. Пѐрл-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 
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Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и 

Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на 

сторону антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны 

Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. 

Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие 

Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром 

Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны 

для воюющих стран. Итоги войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в 

Греции. Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная 

демократия» и установление коммунистических режимов в Восточной 

Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. 

Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. 

«Охота на ведьм» в США. 
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Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в 

СССР. Ослабление международной напряженности после смерти И. 

Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Организация 

Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 

«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско- 

американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. 

Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. 

Национально-освободительные и коммунистические движения в Юго- 

Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их союзников 

в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор 

ОСВ-1 и об ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. 

Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод 

советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского 

экономического сообщества. Германское «экономическое чудо». 

Возникновение V республики во Франции. Консервативная и трудовая 

Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-политического и 

социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за 

гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре. 
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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 
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колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. Попытки 

создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система 

апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. 

Конфликт на Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо- 

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. 

Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская 

революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и 

КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 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 
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Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в 

войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. 

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 

женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в 

условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно- 

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны 

обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей 

власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и 

десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в 

Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и 
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противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение 

монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. 

Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических 

сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический 

деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических 

преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение 

Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение 

церкви от государства и школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма 

власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. 

ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и 
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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. 
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Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной 

комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

СССР в годы нэпа. 1921–1928 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и 
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разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. 

– Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции 

СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно- 

территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции 

внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее 
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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. 
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Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба 

с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, 

Институты красной профессуры.Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта.Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность 

военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – 

к массовой средней школе. Установление жесткого государственного 

контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук 

СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и 

др.Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. 

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 
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миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на 

стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от 

курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР 

из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР 

в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в 

Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- 

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

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 
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начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – 

Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на 

осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский 

плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). 

Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона 

Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы 

Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение 
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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. «Всѐ для фронта, всѐ 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 
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Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с 

союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. 

Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части 

на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. 

Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских 

войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. 

Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-

Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского 

«Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. 

ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаимоотношения 

государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская 

коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, 

демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. 

Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в 

Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав 
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ООН.Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские 

и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

«Поздний сталинизм» (1945–1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. 

Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение 

жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного 

детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. 

Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской 

продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 

национальных республик в восстановлении западных регионов 

СССР.Репарации, их размеры и значение для экономики.   Советский 

«атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки вооружений. 

Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные      репрессии.      «Ленинградское      дело».      Борьба      с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина».Сохранение на период 

восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 
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военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 

влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало 

«холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. 

Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического 

курса. Борьба за власть в советском руководстве. Переход политического 

лидерства к Н.С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в 

политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад 

Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия. Внутрипартийная демократизация.Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической 

цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 

1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение 

общественной атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, 

театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехническом 

музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы 

досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение 

Московского кинофестиваля. Роль телевидения в 
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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. 
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СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, 

позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 

г. Распад колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец 

«оттепели». Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущева и приход к 

власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и 

историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена 

политического курса. Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация 

и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание 

застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой 

экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. 

Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые 

попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. 

Новосибирский Академгородок. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» 

с США. Успехи в математике. Создание топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в 

городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в 

крупные города и проблема «неперспективных деревень». Популярные 
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формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной 

системы производственной мотивации. Отношение к общественной 

собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском 

обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие 

физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. 

Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. 

Солженицын.Религиозные искания. Национальные движения.Борьба с 

инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой 

и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и 

снижение международного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. 

Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

«разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических 

настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. 

Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его 

негативные последствия для советской экономики. М.С. Горбачев и его 

окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
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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 
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КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер 

демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской 

(Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева 

Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 

складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. 

Провозглашение независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на 

Северном Кавказе. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново- 

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста 

президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический 

фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный 

и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение 

карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная 

денежная реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые 

полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от 

планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и 

российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый 

этап в государственно- конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники 

Белого дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и 
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влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и 

центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о 

независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 

создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция 

мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985–1991 гг. 

Российская Федерация в 1992–2012 гг. 

Становление новой России (1992–1999) 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса 

реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. 

Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного 

проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 

Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Особенности осуществления реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и 

законодательной власти в 1992–1993 гг. Решение Конституционного суда 

РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного кризиса в 

условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 

1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция 

регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. 
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Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 

г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 

1993 года. Ликвидация Советов и создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 года и ее значение. 

Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение 

государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений 

центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления

 территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского 

фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чеченской 

Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации 

экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения 

зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Сегментация 

экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. 

Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского 

общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. 

Возможность выезда за рубеж. 
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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 
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сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 

1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового 

сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в 

системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления 

государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его 

результаты. Особенности развития культуры. Демографическая 

статистика.Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения 

России.Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские 

и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. 

Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. 

Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический 

курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций 

России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 
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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. 

11 класс 

Российская Федерация в 2014–2022 гг. 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи модернизации 

Вхождение Крыма в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и 

другие). Начало конституционной реформы (2020). 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. 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 
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автомобилизация. Военно-патриотические движения. Марш «Бессмертный 

полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая 

революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией и его международные 

последствия. Минские соглашения по Донбассу и гуманитарная поддержка 

Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики 

(ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. Специальная военная операция на 

Украине. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи 

зарубежным странам. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

Международный нефтяной кризис 2020 г. и его последствия. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI в. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация 

культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Реформа 

Академии наук. Модернизация образовательной системы. Основные 

достижения российских ученых и недостаточная востребованность результатов 

их научной деятельности. 

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. 

 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству Введение 
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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 
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развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских 

земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и 

ее роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского 

государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии 

о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом 

строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население 

крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль 

церкви в условиях политической децентрализации. Международные 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 



393 
 

первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь 

в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культурное 

пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей 

Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба 

Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад 

Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их 

отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

«Москва — Третий Рим». Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия 

в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере 

опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI 

в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 
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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 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. 
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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 
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экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления,  жанры,   

писатели   (В.К. Тредиаковский,    Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX – начале XX века Российская империя в 

первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально- 

экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 

образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои 

войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской 

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 
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декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика в 

области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. 

Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная 

мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 

Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические   течения    (А.И. Герцен,    Н.П. Огарев, 

В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. 

Героизм    защитников    Севастополя     (В.А. Корнилов,     П.С. Нахимов, В.И. 

Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, 

реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. 
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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. 

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 
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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. 
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Необходимость преобразований. Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели,    тактика,    лидеры    (Г.В. Плеханов,    В.М. Чернов,    В.И. Ленин, Ю.О. 

Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. 

Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

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. 

2.2.5. География 
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Базовый уровень 

Раздел I. Географическая картина мира 

ВВЕДЕНИЕ 

География как наука. Методы географических исследований. Источники 

географической информации. Уникальная роль географии в системе наук: 

формирование образа конкретной территории. Основная цель современной 

географии — обоснование путей рациональной организации общества, 

изучение процессов взаимодействия природы и общества на конкретной 

территории. 

История развития географической науки; основные этапы. 

Структура современной географии; физико-географические и 

общественные географические науки, картография. 

Элементы научных знаний: учения, теории, законы, концепции, гипотезы, 

понятия и термины. 

Источники географической информации: экспедиционные наблюдения, 

исторические документы, статистика, средства массовой информации 

(периодические издания, радио, телевидение, Интернет), учебные 

материалы (учебники, атласы, справочники и пр.). 

Методы географических исследований: описательный, сравнительный, 

картографический, статистический, моделирования, геоинформационный. 

ТЕМА. ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
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Природные условия и природные ресурсы — основа 

экономического развития. Классификация природных ресурсов по 

характеру их использования: для промышленности, сельского хозяйства и 

отдыха человека (рекреационные). Понятие о природно-ресурсном 

потенциале. 

Территория как главный ресурс для экономического развития. 

Основные направления использования территории: для проживания людей, 

для ведения хозяйства, основа географического разделения труда, сфера 

геополитических интересов различных стран. Понятие об экономически 

эффективной территории. 

Особенности пространства Мирового океана; его природная специфика, 

политическое и экономическое значение. 

Понятие о ресурсообеспеченности территорий и стран мира. 

Взаимодействие общества и природной среды. Влияние природной 

среды на антропологические характеристики человека, его образ жизни, 

хозяйственную деятельность (в том числе и на специализацию хозяйства). 

История взаимоотношений природы и человека. Постоянное расширение 

масштабов вторжения человека в природу. Формирование ноосферы. 

Учение В. И. Вернадского о ноосфере. 

География природопользования. Развитие человечества как история 

взаимоотношений человека и природы. Понятие о природопользовании. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Типология стран по 

особенностям природопользования. Отрицательные последствия 

нерационального природопользования; истощение многих видов 

природных ресурсов и ухудшение их качества. Основные методы 

рационального природопользования: экономические, технологические, 

санитарно-гигиенические. 

Практические работы. 1. Анализ ресурсообеспеченности стран мира с точки 

зрения перспектив их экономического развития (выполняется на основе 

работы с картографическими и статистическими материалами). 
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2. Территория как ресурс. Сравнительная характеристика двух стран на 

основе работы с картографическими источниками информации. 

ТЕМА. НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

Численность и воспроизводство, половой и возрастной состав 

населения мира. Динамика численности населения мира в ХХ—XXI вв. 

Типы воспроизводства населения: традиционный, переходный и 

современный. Особенности естественного движения населения в странах 

трех типов воспроизводства. Концепция демографического перехода и его 

социально-экономическая основа. Демографическая политика и ее основные 

виды (ограничительная, стимулирующая). Возрастная структура населения 

различных регионов мира; «зрелые» и «молодые» регионы. Старение нации 

и омоложение населения — в возрастной структуре мирового населения. 

Продолжительность предстоящей жизни населения и ее региональные 

различия. Парадокс полового состава мирового населения: преобладание 

мужского населения в мире и преобладание женского населения в 

большинстве стран мира. Половозрастные пирамиды и их анализ. 

Географический рисунок мирового населения. Географическая 

история расселения человека по планете. Основные особенности 

современного размещения населения. Плотность населения и отличия; 

ареалы повышенной плотности населения. Три типа размещения населения: 

городской, сельский, кочевой; их мировая география. 

Понятие об урбанизации, ее основные этапы (формирующаяся, 

развитая и зрелая урбанизация) и их специфика. Урбанизация в развитых и 

развивающихся странах. Миграции населения, их критерии и виды. 

Внутренние и внешние, постоянные и временные миграции. 

Человечество — мозаика рас и народов. Расовый состав населения 

мира и его региональные особенности. 

Понятие об этносе (народе). Этнические процессы в современном 

мире: объединение, разъединение, консолидация. Национальный состав 
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населения мира; одно-, дву- и многонациональные страны. Классификация 

народов мира по языковому принципу; основные языковые семьи и группы 

и особенности их размещения. 

Современная география религий. Религии (мировые, этнические, 

традиционные). Очаги возникновения и современная география 

распространения основных религий. География паломничества к святым 

местам. Особенности религиозного состава населения стран мира. 

Храмовые сооружения как элемент культурного ландшафта; их основные 

виды. 

Уровень и качество жизни населения. Уровень и качество жизни как 

основные критерии, определяющие условия жизни людей. Основные 

показатели уровня жизни населения: размеры доходов, размеры 

производства продукции в расчете на душу населения. Богатые и бедные 

страны мира. Уровень бедности, справедливость в распределении доходов 

населения. Качество жизни населения и его составляющие: экономическая, 

экологическая и социальная. Индекс человеческого развития (ИЧР) как 

показатель качества жизни населения. 

Практические работы. 3. Анализ современного состояния естественного 

движения населения мира. 

4. Географические аспекты современной урбанизации. 

5. Составление характеристики идеального города-«экополиса». 

ТЕМА. ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

Особенности развития современного всемирного хозяйства. Понятие о 

всемирном (мировом) хозяйстве; основные этапы его развития. Факторы 

формирования всемирного хозяйства: глобализация, интернационализация, 

научно-техническая революция (НТР), социализация. Научно-технический 

прогресс и НТР. Научно-технический потенциал и его составляющие. 

Глобализация как всемирный процесс; ее проявления в экономической, 

политической и социальной сферах жизни современного общества. 

Всемирное хозяйство в эпоху глобализации; широкое развитие процессов 
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транснационализации и экономической интеграции. Географические 

аспекты экономической интеграции и деятельности транснациональных 

корпораций (ТНК). Главные интеграционные объединения. Человек в 

современном всемирном хозяйстве. 

Факторы размещения хозяйства. Понятия о факторах размещения 

производства. Основные факторы размещения хозяйства и их 

характеристика: территория, природно-ресурсный потенциал, экономико- 

географическое положение, трудовые ресурсы, потребитель, транспорт и 

связь, научно-технический потенциал. Изменение роли факторов в процессе 

исторического развития хозяйства. Типы промышленных районов: 

старопромышленные, новые промышленные районы, районы концентрации 

новейших производств. Государственная региональная политика. 

«Кто есть кто» в мировой экономике. Страны мира во всемирном хозяйстве. 

Основные экономические показатели, определяющие место страны: 

размеры (масштабы), структура, темпы и уровень развития экономики. 

Показатели размеров экономики: валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП); страны-лидеры по размерам ВВП. 

Структура хозяйства и соотношение важнейших сфер экономики (сельского 

хозяйства, промышленности и непроизводственной сферы) по занятости 

населения и стоимости произведенной продукции. Различия в темпах 

экономического развития в странах мира на рубеже ХХ—XXI вв.; их 

социально-экономическая обусловленность. Основные показатели, 

характеризующие уровень экономического развития страны: ВВП на душу 

населения, производительность труда, доля наукоемкой продукции в 

производстве и экспорте и др. 

Мировое аграрное производство. Значение аграрного производства. 

Страны-лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Структура производства в мировом сельском хозяйстве и ее региональные 

различия. Структура и география мирового растениеводства; ведущая роль 
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зерновых и технических культур (главные культуры). География мирового 

животноводства; особенности размещения скотоводства, свиноводства и 

овцеводства. Уровень развития сельского хозяйства и его показатели 

(производительность труда, производство продукции в расчете на душу 

населения и единицу сельскохозяйственных угодий, уровень механизации 

и химизации, самообеспеченность страны продовольствием и др.). 

Горнодобывающая промышленность мира. Горнодобывающая 

промышленность во всемирном хозяйстве. Структура добычи минерального 

сырья; особая роль топлива металлических руд. Изменения в структуре 

производства и географии мировой топливной промышленности. 

Особенности географии добычи минерального сырья. Страны-лидеры в 

добыче полезных ископаемых; ведущие и главные горнодобывающие 

державы. Актуальные проблемы развития горнодобывающей 

промышленности мира: ресурсообеспеченность, рациональное 

использование, резкие колебания цен на сырье и пр. 

Обрабатывающая промышленность мира. Роль обрабатывающей 

промышленности во всемирном хозяйстве. Особенности географии 

мировой обрабатывающей промышленности; ведущая роль стран Азии, 

страны-лидеры. Прогрессивные сдвиги в структуре обрабатывающей 

промышленности; ведущая роль машиностроения и химической 

промышленности. Структура мирового машиностроения; особое значение 

автомобильной промышленности (ее современная география). 

Непроизводственная сфера мирового хозяйства. Место 

непроизводственной сферы в мировом хозяйстве. Структура 

непроизводственной сферы: услуги, финансы, транспорт и связь, внутренняя 

торговля, управление. Особенности географии отдельных секторов 

непроизводственной сферы. Главные виды деловых и потребительских 

услуг; их география. 

Мировая транспортная система. Транспортная система мира; ее география; 

влияние НТР; роль отдельных видов транспорта. Обеспеченность 
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транспортными путями. Типы конфигурации транспортной сети. 

География главных мировых грузопотоков. Уровень развития транспорта и 

его показатели. 

Современная информационная экономика. Развитие информационной 

экономики и информационной индустрии в постиндустриальную эпоху. 

Структура и география информационной экономики. Основные виды 

информационных услуг. Типы научно-производственных центров: 

технополисы, города науки, технопарки; их географическая специфика. 

Практические работы. 6. Структура производства в мировом 

сельском хозяйстве и ее региональные различия. 

7. Географические сдвиги в размещении промышленности мира. 

8. География горнодобывающей промышленности мира. 

9. Анализ картографических источников информации (атлас, карты в 

учебнике и пр.). Составление на их основе географических характеристик 

отдельных производств мирового хозяйства. 

Современные мирохозяйственные связи. Международное 

географическое разделение труда (МГРТ) как основа развития 

международных экономических отношений (МЭО). Труды Н. Н. 

Баранского. Международная специализация производства и ее виды: 

межотраслевая, предметная, технологическая и подетальная. Подетальная 

специализация и международное кооперирование производства. Масштабы 

участия стран в МЭО; ведущая роль стран-лидеров (США, Япония, Китай, 

Германия). Степень участия стран в МЭО; различный уровень 

«открытости» их экономики. Понятие о международной 

конкурентоспособности стран; определяющие ее факторы. Основные формы 

МЭО: международная специализация и кооперирование производства, 

внешняя торговля товарами, внешняя торговля услугами (финансовые 

отношения, торговля научно-техническими знаниями, международный 

туризм, международный рынок рабочей силы). 
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Внешняя торговля товарами. Динамичное развитие внешней 

торговли как свидетельство дальнейшей интернационализации 

производства. Прогрессивные сдвиги в структуре внешней торговли — 

постоянное увеличение доли готовой промышленной продукции и 

уменьшение доли сырья. Особенности географии мировой внешней 

торговли; ведущая роль стран-лидеров. Главные торговые потоки: 

внутриевропейская и внутриазиатская торговля. Баланс (сальдо) внешней 

торговли; факторы его формирования и экономическая роль. Уровень 

развития внешней торговли. 

Международные финансовые отношения. Международные 

финансовые отношения (МФО) как совокупность трех мировых рынков — 

валютного, кредитного и инвестиционного. Понятие о валюте; виды валют 

(национальная, иностранная, коллективная, резервная). Главная 

коллективная валюта — евро и география ее распространения. Доллар США 

и евро — основные резервные валюты мира. География мировой валютной 

торговли. Валютные резервы и золотой запас стран мира; источники их 

формирования и экономическая роль. Роль международных кредитов в 

развитии экономики; государственное и частное кредитование. Внешняя 

задолженность стран мира; причины ее образования и возможности 

ликвидации. Мировой рынок инвестиций и его география. Новые мировые 

финансовые центры и специфика их деятельности («налоговые гавани» и 

офшоры). 

Международный туризм. Экономическая роль международного 

туризма. Классификация видов туризма — приморский, морской круизный, 

горнолыжный, познавательный, религиозный паломнический и др., их 

география. Основные туристические потоки — внутриевропейский, 

американоевропейский. Регионы и страны-лидеры международного 

туризма; ведущая роль Европы, европейских стран (Франции, Испании и 

Италии), а также США и Китая. 
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Практические работы. 10. География современной внешней торговли 

(работа с картографическими и статистическими источниками 

информации). 

11. Международные финансовые отношения. 

12. Работа с картографическими и статистическими источниками 

информации (атлас, карты в учебнике, статистические данные и пр.). 

Раздел II. Многоликая планета 

ТЕМА. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЛИК РЕГИОНОВ И СТРАН МИРА 

Общая характеристика регионов и стран мира. 

Понятие о географическом регионе и субрегионе. Части света как историко-

географические регионы мира; их географическое наследие и 

географическая специфика. Географическое наследие включает в себя 

элементы культуры и цивилизации, оказавшие большое влияние на 

современные географические особенности региона. Географическая 

специфика региона, историко-географический анализ пространственного 

рисунка размещения населения и хозяйства. Особенности состава каждого 

региона мира. Место регионов в современном мире. Политическая карта как 

«политический портрет мира»; ее особенности. Государства и страны на 

политической карте. Особенности территории стран — географическое 

положение, величина, конфигурация. Государственное устройство стран 

мира: формы правления (республики и монархии) и территориально- 

государственное устройство (унитарные страны и федерации). Специфика 

государственного устройства некоторых стран мира — абсолютные и 

теократические монархии, страны Содружества и др. Непризнанные 

государства на карте мира. 

Геополитический образ мира. Понятие о геополитике. Составляющие 

геополитики: определение сферы геополитических интересов страны, 

построение системы отношений с различными странами, разработка 

методов обеспечения интересов государства. Сферы геополитических 

интересов различных стран мира и методы обеспечения геополитических 
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интересов страны — экономические, политические, военные, 

культурологические и др. Геополитическое положение стран мира и его 

составляющие — экономическая и военная мощь, ресурсный потенциал и 

др. Современная геополитическая ситуация в мире. Политическая 

география как ветвь географической науки. 

Практические работы. 

13. Оценка геополитического положения страны. 

14. Сравнительная оценка геополитического положения двух стран. 

15. Геополитическое положение страны — категория историческая. 

ТЕМА. ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа в современном мире. Место зарубежной Европы: 

небольшая территория и численность населения, ограниченный природно-

ресурсный потенциал, крупный экономический и военный потенциал, 

большой геополитический вес. Политическая карта и изменения на ней во 

второй половине ХХ в. Высокая степень заселенности территории. 

«Старение нации» и массовая иммиграция. Зрелая урбанизация; 

крупнейшие агломерации и мегалополисы. Однородность этнического и 

религиозного состава населения большинства стран. Этнические и 

конфессиональные проблемы и конфликты. Крупный экономический 

потенциал, ведущие позиции в системе международных экономических 

отношений. Европа — зона активных интеграционных процессов. Влияние 

интеграции на географию хозяйства региона. Особенности географического 

(пространственного) рисунка европейского хозяйства: высокая степень 

освоенности территории, единое экономическое пространство. Основные 

этапы формирования европейского экономического пространства: начало 

нашей эры, периоды раннего и развитого феодализма, эпоха позднего 

феодализма и Великих географических открытий, ХШ—XIX вв., первая и 

вторая половина ХХ в. Современный пространственный рисунок 

европейского хозяйства; главное экономическое ядро, основные 

экономические ареалы, экономическая ось. 



412 
 

Внутренние географические различия в Европе. Северная Европа. Норвегия 

— природная среда в жизни человека. Природные, политические и 

социально-экономические различия внутри зарубежной Европы. 

Географические субрегионы и их специфика. Различные варианты 

выделения субрегионов. Северная Европа: приморское положение; 

морские, лесные, гидроэнергетические ресурсы; малая числен - ность 

населения и высокие стандарты жизни; старые (рыболовство, лесное 

хозяйство, судоходство и пр.) и новые (добыча нефти и природного газа, 

электроника и пр.) отрасли международной специализации хозяйства. 

Природные условия и природные ресурсы как основа зарождения и 

развития хозяйства Норвегии. Особая роль моря в жизни норвежцев. 

Традиционные виды хозяйства: морское и лесное хозяйство, горно- 

металлургическое производство. Развитие рыболовства, морского 

транспорта, целлюлозно-бумажной и алюминиевой промышленности. 

Нефтяная эпоха в жизни Норвегии; изменения в структуре хозяйства и новая 

международная специализация страны; значительное повышение уровня 

жизни населения. Особенности размещения населения и хозяйства страны: 

особая роль прибрежных районов и столичной агломерации. 

Средняя Европа. Германия — «экономический локомотив Европы». 

Географический облик Средней Европы: значительная численность 

населения, массовая иммиграция; крупный экономический потенциал и 

ведущая роль стран субрегиона в мировом хозяйстве и международных 

экономических отношениях, крупномасштабное развитие всех основных 

производств; экологические проблемы. 

Историко-географические и социальные факторы превращения Германии в 

европейского лидера. Длительная политическая раздробленность Германии; 

поздняя индустриализация. Раскол и объединение Германии во второй 

половине ХХ в. Географическое положение Германии в Европе: 

«ключевое» центральное положение, высокая степень соседства (большое 

количество стран-соседей). Ограниченный природно-ресурсный потенциал 



413 
 

страны; значительные ресурсы угля и калийных солей; благоприятные 

агроклиматические ресурсы. Крупная численность населения; «нулевой» 

прирост населения и массовая иммиграция. Традиционные трудовые 

навыки населения. Возрастающая роль немецкого языка в современном 

мире. Крупные масштабы и высокий уровень развития хозяйства страны. 

Высокая экспортность производства; активное участие в системе 

международных экономических отношений. «Полицентрический» 

пространственный рисунок немецкого хозяйства и его исторические корни. 

Ведущая роль крупнейших промышленно-городских агломераций. 

Средняя Европа. Многоликая Франция. Особенности географического 

положения и природных условий Франции. Многообразие природных 

ландшафтов страны. Население Франции: черты сходства и отличия в 

сравнении с другими европейскими странами. Особая роль Парижа и 

столичной агломерации. Национальный состав населения; иммигранты и 

национальные меньшинства, особенности их размещения. Значительные 

масштабы и высокий уровень развития французского хозяйства. Отрасли 

международной специализации — агропромышленный и военно- 

промышленный комплексы, туризм и др. Регионы страны и их 

географический облик — Парижский, Восточный, Лионский, Западный, 

Юго-Западный и Средиземноморский. 

Средняя Европа. Великобритания: от традиций до современности. 

Великобритания как одна из великих держав; ее место в современном мире. 

Историко-географические особенности формирования населения 

(иберийцы, кельты, римляне, англы, саксы). Национальный состав 

населения: англичане, шотландцы, валлийцы (уэльсцы), ольстерцы. 

Британия — страна традиций; политические традиции, традиционный образ 

жизни британцев. Внутренние географические различия. Географический 

облик районов страны: Юго-Восток, Юго-Запад, Центральная Англия, 

Йоркшир и Ланкашир, Северная Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия (Ольстер). 
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Южная Европа. Италия на мировых рынках. Географический облик 

Южной Европы: приморское положение; крупные рекреационные ресурсы 

мирового значения; отрасли международной специализации (туризм, 

субтропическое земледелие, легкая промышленность и современные 

производства). Факторы формирования специализации хозяйства. 

Приморское положение в Средиземноморском бассейне. Благоприятные 

агроклиматические и рекреационные ресурсы. Значительные трудовые 

ресурсы. Коренное изменение характера внешних миграций населения во 

второй половине ХХ в. — от эмиграции к иммиграции. Европейская 

экономическая интеграция и углубление международной специализации 

итальянского хозяйства. Особое место Италии на международных рынках 

потребительских товаров и туризма. Роль Севера и Юга Италии в хозяйстве 

и экспорте страны. 

Восточная Европа. Венгрия — страна на перекрестке Европы. 

Восточная Европа: значительный ресурсный потенциал; коренные 

социально-экономические преобразования, смена моделей развития; 

вступление большинства стран в ЕС и НАТО. Центральное положение 

Венгрии на Европейском континенте. Заселение территории финно- 

угорскими народами и создание Венгерского государства. Географическое 

положение и его влияние на этноконфессиональный состав населения. 

Современное геополитическое положение страны: интеграция в Западную 

Европу, участие в НАТО, ЕС и Шенгенском соглашении. 

Западноевропейская внешнеэкономическая ориентация и международная 

специализация; развитие международного туризма (в том числе 

транзитного). Влияние географического положения на формирование 

пространственного рисунка размещения населения и хозяйства страны. 

Доминирующая роль Будапешта в жизни страны. 

Практические работы. 

16. Транспортные узлы зарубежной Европы. 

17. Феномен стареющего населения. 
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18. Сравнительная характеристика моделей социально-экономического 

развития на примере двух стран. 

19. Сравнительная характеристика отраслей международной 

специализации двух стран. 

20. Географический образ одной из стран Европы (Великобритания, 

Франция). 

21. На контурной карте одного из субрегионов зарубежной Европы нанести 

10 объектов (природных, экономических, культурно-географических, 

исторических и т. д.), которые, с вашей точки зрения, определяют «лицо» 

субрегиона. Написать краткое эссе. 

ТЕМА. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их 

религиозные основы. Культурные миры зарубежной Азии: индийский, 

арабско-исламский, китайский и др. Географическое наследие и 

традиционные виды аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, 

поливное и террасное земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно- 

пастбищное скотоводство. Природно-ресурсный потенциал зарубежной 

Азии и проблемы его использования. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии и его главные особенности: огромная величина, большое 

разнообразие, территориальные сочетания ресурсов, концентрация в 

пределах лишь нескольких стран. Минеральные ресурсы зарубежной Азии, 

имеющие мировое значение: топливо (нефть, природный газ, уголь), руды 

металлов (олово, вольфрам). Прочие виды ресурсов: графит, сурьма. 

Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая для обрабатываемых, а 

также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая доля лесов. 

Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, получающих 

достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения лесных, 

водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной 

концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 
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«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной 

Азии: максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий 

уровень и высокие темпы развития урбанизации, пестрый состав населения 

(расовый, этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам 

миграции. Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост 

населения. Высокая степень концентрации населения всего лишь в 

нескольких ареалах (долины больших рек и крупные равнины). Резкие 

контрасты в плотности населения между отдельными странами. Азия — 

«мировая деревня»; невысокая доля горожан и максимальное число 

сельских жителей; живучесть сельского образа жизни. Бурная урбанизация 

и быстрый рост городов-гигантов и городских агломераций. Пестрый 

этнический состав; особенности размещения крупнейших народов. 

Преобладание многонациональных стран; однонациональные страны Азии. 

Преобладание мужского населения и его причины. 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения 

зарубежной Азии в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным 

потенциалом, стабильно высокими темпами роста экономики, самым 

большим объемом производства. Противоречивость азиатской экономики: 

сочетание традиционного и самого современного производства. Невысокий 

в целом уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая 

специализация хозяйства большинства стран; их незрелая территориальная 

структура хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития 

отдельных стран региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран 

региона в системе международных экономических отношений; особая роль 

во внешней торговле товарами и на рынке рабочей силы. Модели 

социально-экономического развития азиатских стран: японская 

(восточноазиатская), социалистическая, китайская, стран — экспортеров 

нефти. 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-

экономическое развитие. Географические субрегионы 



417 
 

зарубежной Азии и факторы их формирования: географическое положение, 

природно-ресурсный потенциал, особенности исторического развития, 

социокультурные особенности, стратегия экономического развития. Юго- 

Западная Азия: узловое географическое положение, богатейшие ресурсы 

нефти и природного газа, острый и многолетний ближневосточный 

конфликт, страны — экспортеры нефти. Турция как новая индустриальная 

страна. Узловое географическое положение Турции. Территория страны как 

сфера геополитических интересов крупных держав. Формирование 

турецкого этноса и влияние географического положения. Индустриализация 

и превращение Турции в новое индустриальное государство. Место Турции 

в системе международных экономических отношений и отрасли ее 

международной специализации (эмиграция рабочей силы, подрядные 

строительные работы, традиционная и современная промышленная 

продукция, международный туризм). Структура и размещение сельского 

хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; 

исторически сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно 

Стамбула. Развитие международного туризма; главные туристические 

центры страны. 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. 

Южная Азия как субконтинент, специфика состава стран, особенности 

природных условий, специфика многочисленного населения и его низкий 

уровень жизни, внутри- и межгосударственные проблемы и конфликты. 

Место Индии в современном мире. Особенности географического 

положения и его влияние на формирование населения страны. Современный 

сложный этнический состав населения; преобладание крупных 

индоевропейских и дравидийских народов. Многообразие государственных 

языков и его причины. Федеративное территориально- государственное 

устройство Индии. Религия в жизни индийцев, ее влияние 
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на воспроизводство и образ жизни населения. Главные религии Индии: 

индуизм, ислам и сикхизм. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. 

Буферное географическое положение Юго- Восточной Азии между 

Восточной и Южной Азией, их социокультурное и экономическое влияние. 

Индонезия — страна-архипелаг. Влияние островного положения на 

особенности заселения и освоения территории страны. Уникальность 

государственного индонезийского языка. Крупнейшая исламская держава 

мира. Резкие контрасты в плотности населения. Традиционные виды 

хозяйства на островах Индонезии: сельское хозяйство, добыча полезных 

ископаемых и заготовка древесины, плантационное и нефтяное хозяйство. 

Индустриализация и развитие современных промышленных производств в 

машиностроении и химической промышленности. Иностранные 

инвестиции и создание авиационной и автомобильной промышленности, а 

также электроники. Развитие туризма. Крайняя неравномерность 

размещения населения и хозяйства; ведущая роль острова Ява. 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. 

Восточная Азия — крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и 

экономический потенциал, большой геополитический вес, традиции 

буддизма и местных этнических религий. Динамичное социально- 

экономическое развитие Китая во второй половине XX и в начале XXI в. 

Превращение Китая в «стройку» и «фабрику» мира. Изменения в структуре 

китайского хозяйства. Уровень жизни населения. Факторы динамичного 

развития Китая: географические, демографические, экономические, 

политические. Пространственный рисунок размещения населения и 

хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, развитие западных 

территорий. Роль специальных экономических зон. Специальные 

административные районы Сянган и Аомэнь. 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства 

Японии в первые послевоенные годы. Составляющие «экономического 
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чуда»: высокие темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в 

структуре хозяйства, развитие наукоемких производств, укрепление 

позиций в системе международных экономических отношений. Основные 

факторы «экономического чуда»: гибкая государственная экономическая 

политика, рост производительности труда, высокая квалификация и 

традиционное трудолюбие рабочей силы, невысокие военные расходы, 

благоприятные внешнеэкономические условия. Смена моделей 

экономического развития страны. Приоритетное развитие обрабатывающей 

промышленности в 50—70-е гг. XX в. Развитие наукоемких производств и 

сферы услуг в конце XX в. и развитие высоких технологий и научно- 

технического потенциала на рубеже XX и XXI вв. Особенности размещения 

населения и хозяйства: ведущая роль Тихоокеанского промышленного 

пояса, регионы Японии; доминирующее положение Центра и его трех 

экономических районов (Канто, Кинки и Токай). 

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. 

Раскол Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные 

пути социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. 

Современная Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; 

современная структура хозяйства и экспорта. Международная 

промышленная специализация: автомобильная промышленность, 

судостроение, электроника и др. Особая роль в хозяйстве главных 

экономических центров — Сеула и Пусана. Человеческий потенциал как 

главный ресурс для развития страны. Особенности воспроизводства и 

размещения населения. 

Центральная Азия и Закавказье. Становление национальной 

экономики стран СНГ после распада СССР, проблемы и перспективы 

развития. Казахстан в составе России и СССР. Современное географическое 

положение республики. Специфика природно-ресурсного потенциала: 

сложные условия для развития сельского хозяйства, богатейшие 

минеральные ресурсы (топливо, руды металлов, фосфориты). 



420 
 

Контрасты в плотности населения. Многонациональный характер 

населения; преобладание казахов и русских. Двуязычие в Казахстане: 

казахский как государственный язык и русский — язык межнационального 

общения. Хозяйство современного Казахстана и три его главных 

производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 

хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, 

железные и другие металлические руды; география их добычи. 

Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности 

страны. Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и 

шерсти. 

Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, 

Юг; их природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства. 

Практические работы. 11. Анализ особенностей размещения 

населения зарубежной Азии. 

12. Составление характеристики текстильной промышленности Индии. 13. 

Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

ТЕМА. АМЕРИКА 

Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: 

крупный ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей 

(Англо-Америка и Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. 

Особенности формирования и специфика современной политической карты 

Америки. Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; 

резкое усиление роли приморских территорий. Высокий уровень 

урбанизации; формирование крупнейших городских агломераций и 

мегалополисов (в США). «Старение нации» в Англо-Америке и молодость 

населения в Латинской Америке. Особенности структуры и размещения 

хозяйства стран Америки. Страны-лидеры в производстве аграрной и 

промышленной продукции; абсолютное лидерство США (2/3 ВВП 

Америки). Особенности размещения хозяйства; особенная роль приморских 

районов. Географические типы хозяйства: плантационное 
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хозяйство, горнопромышленные районы, районы современной 

обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы Англо- 

Америки и Латинской Америки; их место в системе международных 

экономических отношений. Международная специализация хозяйства 

стран Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй 

половине XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и 

Канады. Международные (американо-канадские) производства: 

сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, 

военное производство; их география. Интеграционное объединение НАФТА 

(Североамериканская ассоциация свободной торговли); сравнительные 

экономические показатели США, Канады и Мексики. Экономическая 

интеграция в Латинской Америке и развитие крупнейшего интеграционного 

объединения МЕРКОСУР (Южноамериканского общего рынка); состав его 

участников. 

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: 

индейцы; их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, 

ацтеков и майя. Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды 

земледелия и животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства 

— разведение лам и чинампы (плавающие участки земли). Население и 

хозяйство территорий за пределами индейских государств. Особенности 

населения и хозяйства Амазонии и Патагонии. Особенности европейской 

колонизации Америки; ее основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа 

захваченных территорий. XYII—XVIII вв. — период становления 

плантационного хозяйства; выращивание сахарного тростника, кофе, какао, 

натурального каучука и пр.; латифундии — крупные помещичьи хозяйства. 

XIX в. — активное освоение внутренних территорий в США и Канаде 

(«внутренняя колонизация»); развитие фермерского сельского хозяйства в 

Северной Америке. Различные пути развития Англо-Америки и Латинской 

Америки. Англо-Америка: быстрое развитие фермерского товарного 

хозяйства и бурная индустриализация. Латинская Америка: сохранение 
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традиционного плантационного хозяйства и латифундий, развитие горного 

производства. 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских 

народов в эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое 

уничтожение. Решение проблемы рабочей силы на американских 

плантациях; география работорговли. Массовая европейская иммиграция в 

XVIII—XIX вв. Формирование специфических расовых групп населения 

— креолов, метисов, мулатов и самбо. Смешанный расовый состав 

населения многих стран региона; «Америка — симбиоз культур». 

Культурно-географический облик современной Америки и его особенности: 

формирование в эпоху массовой европейской колонизации, большая 

пестрота расового состава населения, становление наций в странах 

Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его основные 

признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). 

Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, 

Горный (Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-

Восток, Гренландия. 

Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. 

Историко-географические особенности заселения и освоения территории 

США. Рост территории США в XVIII—вв. Промышленный переворот и 

бурное развитие хозяйства в XIX в. Современная структура американского 

хозяйства. География сельского хозяйства США; основные 

сельскохозяйственные пояса. Горнодобывающая промышленность, ее 

структура и размещение. Современная структура и высокий уровень 

развития обрабатывающей промышленности; особенности размещения в 

пределах главных районов (Промышленный пояс, Юго-Восток, Юг и 

Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 

промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 

электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта 
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и сферы услуг. Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; 

ведущая роль Севера и увеличение рол в хозяйстве Юга и Запада. 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в 

странах Латинской Америки во второй половине в. Модели 

индустриализации — импортозамещающая и экспортно ориентированная; 

их главные особенности. Причины смены моделей развития; преимущества 

экспортной ориентации. «Отверточное» (сборочное) производство в 

приграничных с США районах Мексики. Структура и размещение 

хозяйства стран Латинской Америки в условиях индустриализации. 

Модернизация структуры промышленности; приоритетное развитие 

машиностроения и химических производств. Высокая степень 

концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 

региона. 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая 

страна Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая 

величина и разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. 

Главные виды природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные 

и др. Специфика населения страны: большая величина, значительный 

абсолютный прирост, распространение католицизма и португальского 

языка (Бразилия — крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая 

португалоговорящая страна). Индустриализация и развитие современных 

производств; превращение Бразилии в новую индустриальную страну. 

Старые и новые отрасли международной специализации страны: экспортное 

значение сельского хозяйства, машиностроения (автомобильной и 

авиационной промышленности, электроники). Резкие контрасты в 

размещении населения и хозяйства страны. Экономические районы 

Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, Центрально-Запад- ный, Север; 

их географический облик. Доминирующая роль Юго-Востока; 

«индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Белу- 

Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические проблемы. 
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Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое 

положение и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест- 

Индия). Природные и исторические факторы формирования населения и 

хозяйства Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация 

и коренное изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство: 

выращивание сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды 

хозяйства: горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот 

«удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных 

стран. Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические 

функции и имеющей некоторые стадии промышленного производства (в 

основном изготовление деталей и сборку). 

Практические работы. 14. Выявление географических особенностей 

населения Северной Америки. 15. Определение пространственного рисунка 

размещения хозяйства США. 16. Составление характеристики 

латиноамериканских столиц. 

ТЕМА. АФРИКА 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: 

крупный природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро 

растущее население, малые размеры экономики, очень низкий уровень 

социально-экономического развития, нестабильная политическая 

обстановка. Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное 

размещение. Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, 

фосфориты, марганец, уран, медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; 

возможности и проблемы их использования. Специфика населения: 

традиционный тип воспроизводства, крайняя неравномерность 

размещения, преобладание сельского населения и формирующаяся 

урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, очень низкий 

уровень жизни большинства населения. Отсталая структура экономики, в 

которой велика доля сельского хозяйства и добывающих производств. 
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Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные культуры. Место 

Африки в системе международных экономических отношений; отрасли 

международной специализации хозяйства. 

Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные 

потоки в Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды 

хозяйства; их развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного 

африканского общества, базирующегося на тесной общности людей; 

отношения в африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на 

рубеже XIX—XX вв.; раздел территории между крупными европейскими 

державами. Противоречивое наследие колониализма; его положительные и 

отрицательные последствия. 

Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; 

двойственность (дуализм) территории: засушливые земли и 

переувлажненные леса. Процессы опустынивания и их последствия. 

Особенности размещения минеральных ресурсов; главные ареалы их 

концентрации. География расселения главных африканских этносов. 

Национальный состав населения; официальные языки в африканских 

странах. Религиозный состав населения; преобладание христианства и 

ислама. Пространственный рисунок размещения хозяйства, его очаговый 

характер. Главные районы концентрации промышленности. Колониальный 

рисунок транспортной сети. Формирующаяся урбанизация и 

гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). 

Новые африканские столицы и причины их создания. 

Географические субрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая 

экономическая держава континента. Географические субрегионы: Северная, 

Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. 

Ведущая роль Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую 

очередь в промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые 

масштабы европейской иммиграции. Расовый и этнический состав 

населения. Система апартеида и борьба коренного 
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африканского большинства за равноправие. Официальные языки страны. 

Неравномерность размещения населения и ее причины. ЮАР — «страна 

четырех столиц». Минеральные ресурсы как важнейший фактор 

экономического развития страны; их главные виды и размещение. Особая 

роль руд драгоценных (платина, золото), черных (железная руда) и 

легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское 

хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль 

в экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района 

Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и 

Претории. 

Практическая работа. 17. Создание географического образа 

территории Африки. 

ТЕМА. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ Австралия и Океания в 

современном мире. Заселение Австралии и Океании выходцами из Юго- 

Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, тасманийцы и 

жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в XVIII—XIX 

вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого капитализма. 

Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место ссылки; XIX 

в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, зернового 

хозяйства, «золотая лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран 

Океании; высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация 

хозяйства малых островных стран Океании; большое значение культуры 

кокосовой пальмы. 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность 

географического положения региона — периферия Южного полушария. 

Уникальный состав региона: страна- материк и мир многочисленных 

островов Океании. Состав Океании и географические особенности 

Меланезии, Полинези и Микронезии. Специфика географического 

положения и природных условий Австралии. Географические особенности 
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заселения и освоения; современный характер размещения населения. 

Географические регионы Австралии; специализация их хозяйства; особая 

роль Юго-Востока. 

Практическая работа. 18. Анализ внешней торговли Австралии. 

ТЕМА. РОССИЯ 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических 

интересов России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно- 

ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. 

Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского 

хозяйства. Место России в системе международных экономических 

отношений. Структура и география внешней торговли России. 

Конкурентные преимущества и недостатки российского хозяйства. Россия 

и мир в начале XXI века. 

Практическая работа. 19. Анализ внешней торговли России. 

Раздел III. Насущные проблемы человечества 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в 

фокусе современного мирового развития. 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных 

проблем современности: политические, экономические, социальные. Тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение 

и суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — самые актуальные 

проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и 

сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их особенности. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 

нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция 

устойчивого развития. 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли 

войны? Понятие о милитаризации; ее противоречивое влияние на 
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общество. Военно-промышленный комплекс (ВПК), его структура и место 

в экономике. Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль 

конверсии. Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной 

политической обстановки. Миротворческая деятельность международных 

организаций и крупных государств; роль России как миротворца. 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех 

людей: ресурсы продовольствия на планете. Основные виды 

продовольствия: естественное, культивируемое, промышленное. Главные 

виды продуктов: зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины 

возникновения продовольственной проблемы. География сытости и голода 

в современном мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой 

острой продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго- 

Восточная Азия, а также Африка. Пути решения продовольственной 

проблемы; как увеличить производство продовольствия. 

Практическая работа. 20. Выявление региональных особенностей 

глобальных проблем человечества. 

Углубленный уровень 

10 класс. 

География в современном мире 

Тема 1. Страны современного мира (6часов) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на 

материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно- 

территориального устройства. Уровень социально-экономического 

развития. Развитые и развивающиеся страны. Итоговая контрольная работа 

по теме 1. 

Входная контрольная работа 

Тема 2. География населения мира 
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Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. Теория 

демографического перехода. 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Расовый и этнический состав. Классификация языков. Страны 

однонациональные и многонациональные. 

Религия в жизни людей. Мировые и национальные религии. 

Этнорелигиозные конфликты. 

Размещение населения. Миграции населения. 

Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Итоговая контрольная работа по теме 2 

Практическая работа 

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и 

отдельных регионов. 

2. Определение состава и структуры населения на основе 

статистических данных. 

3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа 

физической и тематических карт мира. 

4. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран 

мира (Россия, Китай, Индия, Германия, США) на основе 

статистических данных. 

Тема 3. Мировые природные ресурсы 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые 

ресурсы. 

Минеральные ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Проблема 

исчерпания минеральных ресурсов. Исчерпаемые возобновимые ресурсы. 

Земельные ресурсы. 

Лесные ресурсы. 
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Водные ресурсы. Проблема опустынивания. Проблема нехватки воды и еѐ 

загрязнения. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Рекреационные ресурсы. Всемирное наследие. 

Практическая работа 

4. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) 

основными видами ресурсов. 

Контрольный тест за 1 полугодие 

Тема 4. Физическая география. Природа и человек. 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. 

Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. 

Природопользование. 

Экология и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. 

Загрязнение литосферы, гидросферы и атмосферы. Проблема истощения 

природных ресурсов. Пути решения экологических проблем 

Тема 5. Социально-экономическая география мира. 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (7 часов) 

Разделение труда. Виды разделения труда. Международное географическое 

разделение труда. Формирование и развитие мирового хозяйства. Виды 

стран по их роли в мировом хозяйстве. Экономическая интеграция, 

глобализация. Научно-техническая революция. Характерные черты 

современной НТР. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география 

мирового хозяйства. Итоговая контрольная работа по теме 5. 

Тема6. Отрасли мирового хозяйства. 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. 

Чѐрная и цветная металлургия: география и основные тенденции развития. 
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Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный 

аспект машиностроения. 

Химическая промышленность. Центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. Современные тенденции в развитии отраслей 

мировой промышленности. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство, «зелѐная революция». 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе, транспорт развитых и 

развивающихся стран. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля и открытая 

экономика. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. 

Географическое распределение мировой торговли. Международные 

кредитно-финансовые отношения. Научно-техническое и 

производственное сотрудничество. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные услуги. Международный туризм. 

Итоговая контрольная работа по теме 6. 

Практические работы 

5. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий 

материальной и нематериальной сферы. 

6. Анализ участия стран и регионов мира в международном 

географическом разделении труда. 

7. Определение основных направлений международной торговли. 

Тема 7. Геоэкология. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем 

человечества. 

Стратегия устойчивого развития. Принципы стратегии устойчивого 

развития. 

Практические работы 
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1. Выявление на основе различных источников информации 

приоритетных глобальных проблем человечества. Аргументация 

представленной точки зрения. 

2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 

проблем человечества. 

3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий. 

Повторение и обобщение материала курса 

Повторение и обобщение знаний по теме «Страны современного мира» 

Повторение и обобщение знаний по теме «География населения мира» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Мировые природные ресурсы. 

Природа и человек» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Мировое хозяйство и НТР» 

Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли мирового хозяйства. 

Промышленность» Повторение и обобщение знаний по теме «Отрасли 

мирового хозяйства. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировые 

экономические отношения» 

Итоговая контрольная работа за курс «География 10 класс» 

11 класс —  

             ТЕМА 8. ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ (12 ч) 

Географическое наследие Азии. Древние азиатские цивилизации и их 

религиозные основы. Культурные миры зарубежной Азии: индийский, арабско-

исламский, китайский и др. Географическое наследие и традиционные виды 

аграрного хозяйства: великие речные цивилизации, поливное и террасное 

земледелие, хозяйство в оазисах, отгонно-пастбищное скотоводство. Природно-

ресурсный потенциал зарубежной Азии и проблемы его использования. 

Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии и его главные особенности: 

огромная величина, большое разнообразие, территориальные сочетания 

ресурсов, концентрация в пределах лишь нескольких стран. Минеральные 

ресурсы зарубежной Азии, имеющие мировое значение: топливо (нефть, 
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природный газ, уголь), руды металлов (олово, вольфрам). Прочие виды 

ресурсов: графит, сурьма. Крупнейшие в мире земельные ресурсы; высокая для 

обрабатываемых, а также неудобных для сельского хозяйства земель и низкая 

доля лесов. Специфика агроклиматических ресурсов; малая доля земель, 

получающих достаточное количество тепла и влаги. Особенности размещения 

лесных, водных и рекреационных ресурсов. Высокая степень территориальной 

концентрации природных ресурсов в пределах нескольких ареалов и стран. 

 

«Азиатский тип» населения. Главные особенности населения зарубежной Азии: 

максимальная численность, резкие контрасты в размещении, низкий уровень и 

высокие темпы развития урбанизации, пестрый состав населения (расовый, 

этнический, религиозный и др.), крупнейшие по масштабам миграции. 

Сохраняющийся максимально высокий абсолютный прирост населения. 

Высокая степень концентрации населения всего лишь в нескольких ареалах 

(долины больших рек и крупные равнины). Резкие контрасты в плотности 

населения между отдельными странами. Азия — «мировая деревня»; невысокая 

доля горожан и максимальное число сельских жителей; живучесть сельского 

образа жизни. Бурная урбанизация и быстрый рост городов-гигантов и 

городских агломераций. Пестрый этнический состав; особенности размещения 

крупнейших народов. Преобладание многонациональных стран; 

однонациональные страны Азии. Преобладание мужского населения и его 

причины. 

 

Зарубежная Азия в современном мире. Специфика положения зарубежной Азии 

в мировом хозяйстве определяется: огромным ресурсным потенциалом, 

стабильно высокими темпами роста экономики, самым большим объемом 

производства. Противоречивость азиатской экономики: сочетание 

традиционного и самого современного производства. Невысокий в целом 

уровень развития экономики; сохраняющаяся сырьевая специализация 

хозяйства большинства стран; их незрелая территориальная структура 
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хозяйства. Контрасты в уровне экономического развития отдельных стран 

региона. Особенности структуры хозяйства. Место стран региона в системе 

международных экономических отношений; особая роль во внешней торговле 

товарами и на рынке рабочей силы. Модели социально-экономического 

развития азиатских стран: японская (восточноазиатская), социалистическая, 

китайская, стран — экспортеров нефти. 

 

Юго-Западная Азия. Турция: географическое положение и социально-

экономическое развитие. Географические субрегионы зарубежной Азии и 

факторы их формирования: географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал, особенности исторического развития, социокультурные 

особенности, стратегия экономического развития. Юго-Запад ная Азия: узловое 

географическое положение, богатейшие ресурсы нефти и природного газа, 

острый и многолетний ближневосточный конфликт, страны — экспортеры 

нефти. Турция как новая индустриальная страна. Узловое географическое 

положение Турции. Территория страны как сфера геополитических интересов 

крупных держав. Формирование турецкого этноса и влияние географического 

положения. Индустриализация и превращение Турции в новое индустриальное 

государство. Место Турции в системе международных экономических 

отношений и отрасли ее международной специализации (эмиграция рабочей 

силы, подрядные строительные работы, традиционная и современная 

промышленная продукция, международный туризм). Структура и размещение 

сельского хозяйства и промышленности; место их продукции в экспорте страны. 

Пространственный рисунок размещения населения и хозяйства; исторически 

сложившаяся ведущая роль западных районов и особенно Стамбула. Развитие 

международного туризма; главные туристические центры страны. 

 

Южная Азия. Индия — самая многонациональная страна мира. Южная Азия 

как субконтинент, специфика состава стран, особенности природных условий, 

специфика многочисленного населения и его низкий уровень жизни, внутри- и 
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межгосударственные проблемы и конфликты. Место Индии в современном 

мире. Особенности географического положения и его влияние на формирование 

населения страны. Современный сложный этнический состав населения; 

преобладание крупных индоевропейских и дравидийских народов. 

Многообразие государственных языков и его причины. Федеративное 

территориально-государственное устройство Индии. Религия в жизни 

индийцев, ее влияние на воспроизводство и образ жизни населения. Главные 

религии Индии: индуизм, ислам и сикхизм. 

 

Юго-Восточная Азия. Индонезия — крупнейшая страна-архипелаг. Буферное 

географическое положение Юго- Восточной Азии между Восточной и Южной 

Азией, их социокультурное и экономическое влияние. Индонезия — страна-

архипелаг. Влияние островного положения на особенности заселения и 

освоения территории страны. Уникальность государственного индонезийского 

языка. Крупнейшая исламская держава мира. Резкие контрасты в плотности 

населения. Традиционные виды хозяйства на островах Индонезии: сельское 

хозяйство, добыча полезных ископаемых и заготовка древесины, 

плантационное и нефтяное хозяйство. Индустриализация и развитие 

современных промышленных производств в машиностроении и химической 

промышленности. Иностранные инвестиции и создание авиационной и 

автомобильной промышленности, а также электроники. Развитие туризма. 

Крайняя неравномерность размещения населения и хозяйства; ведущая роль 

острова Ява. 

 

Восточная Азия. Китай: социально-экономическое развитие. Восточная Азия — 

крупнейший субрегион, самый мощный ресурсный и экономический 

потенциал, большой геополитический вес, традиции буддизма и местных 

этнических религий. Динамичное социально-экономическое развитие Китая во 

второй половине XX и в начале XXI в. Превращение Китая в «стройку» и 

«фабрику» мира. Изменения в структуре китайского хозяйства. Уровень жизни 
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населения. Факторы динамичного развития Китая: географические, 

демографические, экономические, политические. Пространственный рисунок 

размещения населения и хозяйства страны: ведущая роль восточных районов, 

развитие западных территорий. Роль специальных экономических зон. 

Специальные административные районы Сянган и Аомэнь. 

 

Восточная Азия. Япония: «экономическое чудо». Развитие хозяйства Японии в 

первые послевоенные годы. Составляющие «экономического чуда»: высокие 

темпы экономического развития, прогрессивные сдвиги в структуре хозяйства, 

развитие наукоемких производств, укрепление позиций в системе 

международных экономических отношений. Основные факторы 

«экономического чуда»: гибкая государственная экономическая политика, рост 

производительности труда, высокая квалификация и традиционное трудолюбие 

рабочей силы, невысокие военные расходы, благоприятные 

внешнеэкономические условия. Смена моделей экономического развития 

страны. Приоритетное развитие обрабатывающей промышленности в 50—70-е 

гг. XX в. Развитие наукоемких производств и сферы услуг в конце XX в. и 

развитие высоких технологий и научно-технического потенциала на рубеже XX 

и XXI вв. Особенности размещения населения и хозяйства: ведущая роль 

Тихоокеанского промышленного пояса, регионы Японии; доминирующее 

положение Центра и его трех экономических районов (Канто, Кинки и Токай). 

 

Восточная Азия. Республика Корея — новая индустриальная страна. Раскол 

Кореи на два государства после Второй мировой войны. Различные пути 

социально-экономического развития КНДР и Республики Корея. Современная 

Республика Корея — передовая новая индустриальная страна; современная 

структура хозяйства и экспорта. Международная промышленная 

специализация: автомобильная промышленность, судостроение, электроника и 

др. Особая роль в хозяйстве главных экономических центров — Сеула и Пусана. 
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Человеческий потенциал как главный ресурс для развития страны. Особенности 

воспроизводства и размещения населения. 

 

Центральная Азия и Закавказье. Становление национальной экономики стран 

СНГ после распада СССР, проблемы и перспективы развития. Казахстан в 

составе России и СССР. Современное географическое положение республики. 

Специфика природно-ресурсного потенциала: сложные условия для развития 

сельского хозяйства, богатейшие минеральные ресурсы (топливо, руды 

металлов, фосфориты). Контрасты в плотности населения. 

Многонациональный характер населения; преобладание казахов и русских. 

Двуязычие в Казахстане: казахский как государственный язык и русский — язык 

межнационального общения. Хозяйство современного Казахстана и три его 

главных производства: горнодобывающая и тяжелая промышленность, сельское 

хозяйство. Главные виды добываемого минерального сырья: нефть, уголь, 

железные и другие металлические руды; география их добычи. 

Электроэнергетика и металлургия — основа тяжелой промышленности страны. 

Специализация сельского хозяйства: производство зерна, мяса и шерсти. 

 

Экономические регионы Казахстана: Запад, Центр, Север, Восток, Юг; их 

природно-ресурсный потенциал и специализация хозяйства. 

 

Практические работы. 11. Анализ особенностей размещения населения 

зарубежной Азии. 

 

12. Составление характеристики текстильной промышленности Индии. 13. 

Создание географического образа территории зарубежной Азии. 

 

ТЕМА 9. АМЕРИКА  
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Америка в современном мире. Место Америки в современном мире: крупный 

ресурсный и экономический потенциал, наличие двух частей (Англо-Америка и 

Латинская Америка), особая роль США в регионе и мире. Особенности 

формирования и специфика современной политической карты Америки. 

Изменение рисунка размещения населения в эпоху колонизации; резкое 

усиление роли приморских территорий. Высокий уровень урбанизации; 

формирование крупнейших городских агломераций и мегалополисов (в США). 

«Старение нации» в Англо-Америке и молодость населения в Латинской 

Америке. Особенности структуры и размещения хозяйства стран Америки. 

Страны-лидеры в производстве аграрной и промышленной продукции; 

абсолютное лидерство США (2/3 ВВП Америки). Особенности размещения 

хозяйства; особенная роль приморских районов. Географические типы 

хозяйства: плантационное хозяйство, горнопромышленные районы, районы 

современной обрабатывающей промышленности. Сравнительные масштабы 

Англо-Америки и Латинской Америки; их место в системе международных 

экономических отношений. Международная специализация хозяйства стран 

Америки. Развитие интеграционных процессов в Америке во второй половине 

XX в. Формирование единого хозяйственного комплекса США и Канады. 

Международные (американо-канадские) производства: сельскохозяйственное 

машиностроение, автомобильная промышленность, военное производство; их 

география. Интеграционное объединение НАФТА (Североамериканская 

ассоциация свободной торговли); сравнительные экономические показатели 

США, Канады и Мексики. Экономическая интеграция в Латинской Америке и 

развитие крупнейшего интеграционного объединения МЕРКОСУР 

(Южноамериканского общего рынка); состав его участников. 

 

Географическое наследие Америки. Древнейшее население Америки: индейцы; 

их языки и традиционные виды хозяйства. Государства инков, ацтеков и майя. 

Маисовая (кукурузная) цивилизация. Прочие виды земледелия и 

животноводства у индейцев. Специфические виды хозяйства — разведение лам 
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и чинампы (плавающие участки земли). Население и хозяйство территорий за 

пределами индейских государств. Особенности населения и хозяйства 

Амазонии и Патагонии. Особенности европейской колонизации Америки; ее 

основные этапы. XV—XVI вв. — эпоха грабежа захваченных территорий. 

XYII—XVIII вв. — период становления плантационного хозяйства; 

выращивание сахарного тростника, кофе, какао, натурального каучука и пр.; 

латифундии — крупные помещичьи хозяйства. XIX в. — активное освоение 

внутренних территорий в США и Канаде («внутренняя колонизация»); развитие 

фермерского сельского хозяйства в Северной Америке. Различные пути 

развития Анг- ло-Америки и Латинской Америки. Англо- Америка: быстрое 

развитие фермерского товарного хозяйства и бурная индустриализация. 

Латинская Америка: сохранение традиционного плантационного хозяйства и 

латифундий, развитие горного производства. 

 

Население и география культур Америки. Трудные судьбы индейских народов в 

эпоху колонизации; вытеснение с лучших земель и массовое уничтожение. 

Решение проблемы рабочей силы на американских плантациях; география 

работорговли. Массовая европейская иммиграция в XVIII—XIX вв. 

Формирование специфических расовых групп населения — креолов, метисов, 

мулатов и самбо. Смешанный расовый состав населения многих стран региона; 

«Америка — симбиоз культур». Культурно-географический облик современной 

Америки и его особенности: формирование в эпоху массовой европейской 

колонизации, большая пестрота расового состава населения, становление наций 

в странах Америки. Понятие о культурно-географическом субрегионе; его 

основные признаки (расовый, этнический и религиозный состав населения). 

Культурно-географические субрегионы современной Америки: Север, Горный 

(Андский) пояс, Вест-Индия, «Гвианский треугольник», Юго-Восток, 

Гренландия. 
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Северная Америка. Пространственный рисунок хозяйства США. Историко-

географические особенности заселения и освоения территории США. Рост 

территории США в XVIII—вв. Промышленный переворот и бурное развитие 

хозяйства в XIX в. Современная структура американского хозяйства. География 

сельского хозяйства США; основные сельскохозяйственные пояса. 

Горнодобывающая промышленность, ее структура и размещение. Современная 

структура и высокий уровень развития обрабатывающей промышленности; 

особенности размещения в пределах главных районов (Промышленный пояс, 

Юго-Восток, Юг и Тихоокеанское побережье). Машиностроение и химическая 

промышленность — ведущие отрасли американской индустрии. Развитие 

электроники в Силиконовой долине в Калифорнии. География транспорта и 

сферы услуг. Соотношение сил трех районов США: Севера, Юга и Запада; 

ведущая роль Севера и увеличение рол в хозяйстве Юга и Запада. 

 

Индустриализация в Латинской Америке. Индустриализация в странах 

Латинской Америки во второй половине в. Модели индустриализации — 

импортозамещающая и экспортно ориентированная; их главные особенности. 

Причины смены моделей развития; преимущества экспортной ориентации. 

«Отверточное» (сборочное) производство в приграничных с США районах 

Мексики. Структура и размещение хозяйства стран Латинской Америки в 

условиях индустриализации. Модернизация структуры промышленности; 

приоритетное развитие машиностроения и химических производств. Высокая 

степень концентрации промышленности в главных индустриальных центрах 

региона. 

 

Бразилия — латиноамериканский гигант. Бразилия — крупнейшая страна 

Латинской Америки и одна из крупнейших стран мира. Большая величина и 

разнообразие природно-ресурсного потенциала Бразилии. Главные виды 

природных ресурсов страны: минеральные, лесные, водные и др. Специфика 

населения страны: большая величина, значительный абсолютный прирост, 
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распространение католицизма и португальского языка (Бразилия — 

крупнейшая католическая держава мира и крупнейшая португалоговорящая 

страна). Индустриализация и развитие современных производств; превращение 

Бразилии в новую индустриальную страну. Старые и новые отрасли 

международной специализации страны: экспортное значение сельского 

хозяйства, машиностроения (автомобильной и авиационной промышленности, 

электроники). Резкие контрасты в размещении населения и хозяйства страны. 

Экономические районы Бразилии: Юго-Восток, Юг, Северо-Восток, 

Центрально-Запад- ный, Север; их географический облик. Доминирующая роль 

Юго-Востока; «индустриальный треугольник» Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, 

Белу-Оризонти. Амазония — зона нового освоения; ее экологические 

проблемы. 

 

Мезоамерика — территория на стыке двух Америк. Географическое положение 

и состав Мезоамерики (Мексика, Центральная Америка, Вест-Индия). 

Природные и исторические факторы формирования населения и хозяйства 

Центральной Америки и Вест-Индии. Европейская колонизация и коренное 

изменение населения. Традиционное плантационное хозяйство: выращивание 

сахарного тростника, бананов, цитрусовых и пр. Новые виды хозяйства: 

горнодобывающая, обрабатывающая и нефтеперерабатывающая 

промышленность, международный туризм, финансовая деятельность, флот 

«удобного флага». Узкая экономическая специализация малых островных стран. 

Развитие транзитной экономики, выполняющей посреднические функции и 

имеющей некоторые стадии промышленного производства (в основном 

изготовление деталей и сборку). 

 

Практические работы. 14. Выявление географических особенностей населения 

Северной Америки. 15. Определение пространственного рисунка размещения 

хозяйства США. 16. Составление характеристики латиноамериканских столиц. 
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ТЕМА 10. АФРИКА  

 

Африка в современном мире. Место Африки в современном мире: крупный 

природно-ресурсный потенциал, значительное и очень быстро растущее 

население, малые размеры экономики, очень низкий уровень социально-

экономического развития, нестабильная политическая обстановка. 

Разнообразие природных ресурсов и их крайне неравномерное размещение. 

Важнейшие виды минеральных ресурсов: хромиты, фосфориты, марганец, 

уран, медь, бокситы. Лесные и водные ресурсы; возможности и проблемы их 

использования. Специфика населения: традиционный тип воспроизводства, 

крайняя неравномерность размещения, преобладание сельского населения и 

формирующаяся урбанизация, сложный этнический и религиозный состав, 

очень низкий уровень жизни большинства населения. Отсталая структура 

экономики, в которой велика доля сельского хозяйства и добывающих 

производств. Потребительское и товарное сельское хозяйство; главные 

культуры. Место Африки в системе международных экономических 

отношений; отрасли международной специализации хозяйства. 

 

Географическое наследие Африки. Основные ранние миграционные потоки в 

Африке; переселение народов банту и арабов. Традиционные виды хозяйства; 

их развитие в гармонии с природой. Особенности традиционного африканского 

общества, базирующегося на тесной общности людей; отношения в 

африканской семье. Поздняя и быстрая колонизация Африки на рубеже XIX—

XX вв.; раздел территории между крупными европейскими державами. 

Противоречивое наследие колониализма; его положительные и отрицательные 

последствия. 
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Географическая специфика Африки. Африканские ландшафты; двойственность 

(дуализм) территории: засушливые земли и переувлажненные леса. Процессы 

опустынивания и их последствия. Особенности размещения минеральных 

ресурсов; главные ареалы их концентрации. География расселения главных 

африканских этносов. Национальный состав населения; официальные языки в 

африканских странах. Религиозный состав населения; преобладание 

христианства и ислама. Пространственный рисунок размещения хозяйства, его 

очаговый характер. Главные районы концентрации промышленности. 

Колониальный рисунок транспортной сети. Формирующаяся урбанизация и 

гипертрофированное развитие главного города (как правило, столицы). Новые 

африканские столицы и причины их создания. 

 

Географические субрегионы Африки. ЮАР — крупнейшая экономическая 

держава континента. Географические субрегионы: Северная, Западная, 

Центральная, Восточная и Южная Африка; их особенности. Ведущая роль 

Южной Африки (ЮАР) в экономике Африки (в первую очередь в 

промышленности). Страна переселенческого капитализма; малые масштабы 

европейской иммиграции. Расовый и этнический состав населения. Система 

апартеида и борьба коренного африканского большинства за равноправие. 

Официальные языки страны. Неравномерность размещения населения и ее 

причины. ЮАР — «страна четырех столиц». Минеральные ресурсы как 

важнейший фактор экономического развития страны; их главные виды и 

размещение. Особая роль руд драгоценных (платина, золото), черных (железная 

руда) и легирующих (ванадий, хром, титан) металлов, а также алмазов. Сельское 

хозяйство страны, его специализация, экспортное значение. Ведущая роль в 

экономике страны небольшой провинции Готенг, промышленного района 

Витваттерсранд, главных экономических центров Йоханнесбурга и Претории. 

 

Практическая работа. 17. Создание географического образа территории 

Африки. 
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ТЕМА 11. АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

 

Австралия и Океания в современном мире. Заселение Австралии и Океании 

выходцами из Юго-Восточной Азии. Коренные жители: аборигены Австралии, 

тасманийцы и жители Океании; их образ жизни. Европейская колонизация в 

XVIII—XIX вв. Австралия и Новая Зеландия — страны переселенческого 

капитализма. Этапы хозяйственного развития Австралии: XVIII в. — место 

ссылки; XIX в. — развитие овцеводства и мясо-молочного скотоводства, 

зернового хозяйства, «золотая лихорадка»; XX в. — развитие добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Экономическое развитие стран Океании; 

высокий уровень развития Новой Зеландии. Специализация хозяйства малых 

островных стран Океании; большое значение культуры кокосовой пальмы. 

 

Географическая специфика Австралии и Океании. Особенность 

географического положения региона — периферия Южного полушария. 

Уникальный состав региона: страна- материк и мир многочисленных островов 

Океании. Состав Океании и географические особенности Меланезии, Полинези 

и Микронезии. Специфика географического положения и природных условий 

Австралии. Географические особенности заселения и освоения; современный 

характер размещения населения. Географические регионы Австралии; 

специализация их хозяйства; особая роль Юго-Востока. 

 

Практическая работа. 18. Анализ внешней торговли Австралии. 

 

ТЕМА 12. РОССИЯ  

 

Геополитическое положение России. Россия — евразийская держава. 

Геополитическое положение. Важнейшие сферы геополитических интересов 

России. Ресурсный потенциал России. Особенности природно-ресурсного 

потенциала и трудовых ресурсов. 
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Россия в мировой экономике. Масштабы и уровень развития российского 

хозяйства. Место России в системе международных экономических отношений. 

Структура и география внешней торговли России. Конкурентные преимущества 

и недостатки российского хозяйства. Россия и мир в начале XXI века. 

 

    Практическая работа. 19. Анализ внешней торговли России. 

 

Раздел 3. Насущные проблемы человечества  

 

Глобальные проблемы современности. Экологическая проблема в фокусе 

современного мирового развития. 

 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем 

современности: политические, экономические, социальные. Тесная 

взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных проблем. Возникновение и 

суть сырьевых проблем. Экологические проблемы — самые актуальные 

проблемы современности; экологический кризис. Главные факторы 

возникновения экологических проблем. Пути решения экологических и 

сырьевых проблем: экстенсивный, интенсивный; их особенности. 

Экологическая ситуация в различных регионах и странах мира: доля 

нарушенных ландшафтов, уровень загрязнения атмосферы и пр. Концепция 

устойчивого развития. 

 

Проблема демилитаризации и сохранения мира. Неизбежны ли войны? Понятие 

о милитаризации; ее противоречивое влияние на общество. Военно-

промышленный комплекс (ВПК), его структура и место в экономике. 

Возможные пути демилитаризации общественной жизни; роль конверсии. 

Проблемы сохранения мира и пути создания стабильной политической 



446 
 

обстановки. Миротворческая деятельность международных организаций и 

крупных государств; роль России как миротворца. 

 

Глобальная продовольственная проблема. Можно ли накормить всех людей: 

ресурсы продовольствия на планете. Основные виды продовольствия: 

естественное, культивируемое, промышленное. Главные виды продуктов: 

зерно, картофель, рыба, мясо, молоко и пр. Причины возникновения 

продовольственной проблемы. География сытости и голода в современном 

мире; калорийность питания в странах мира. Районы с самой острой 

продовольственной ситуацией: Южная, Восточная и Юго-Восточная Азия, а 

также Африка. Пути решения продовольственной проблемы; как увеличить 

производство продовольствия. 

 

Практическая работа. 20. Выявление региональных особенностей глобальных 

проблем человечества. 

Итоговая контрольная работа за курс «География 11 класс» 

 
2.2.6. Право 

Базовый уровень 

Основы теории государства и права 

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства: формы правления, формы государственного 

устройства, политический режим. Признаки права. Функции права. Система 

права. Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. 

Источники права. Нормативно-правовой акт. Социальные нормы. Понятие, 

структура и виды правовых норм. Система российского права. Субъекты и 

объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. 

Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. 
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Правонарушения и юридическая ответственность. 

Конституционное право 
 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Форма государственного устройства РФ. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации: основания приобретения, принципы, основания 

прекращения гражданства. Права и свободы гражданина Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент 

Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Структура судебной системы 

Российской Федерации. Демократические принципы судопроизводства. 

Понятие, система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды избирательных 

систем. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Права человека 

Права человека: сущность, структура, история. Правовой статус 

человека и гражданина. Классификация прав человека: гражданские права, 

политические права, экономические права, социальные права, культурные 

права. Право на благоприятную окружающую среду. Права ребенка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Основные принципы международного гуманитарного права. 

Основные отрасли российского права 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданско- 

правовые отношения: понятие и виды. Субъекты гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Обязательственное право. Понятие 
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обязательства. Сделки. Гражданско-правовой договор. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Защита прав потребителей. 

Наследование. Понятие завещания. Формы защиты гражданских прав. 

Гражданско-правовая ответственность. Условия привлечения к 

ответственности в гражданском праве. Семейное право. Источники 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Условия вступления в брак. Порядок регистрации брака. 

Процедура расторжения брака. Брачный договор. Права и обязанности 

членов семьи. Ответственность родителей по воспитанию детей. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор. Виды рабочего времени. Время отдыха. Заработная 

плата. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Охрана труда. Виды трудовых споров. Дисциплинарная ответственность. 

Административное право. Источники административного права. 

Административное правонарушение и административная ответственность. 

Административные наказания. Уголовное право. источники уголовного 

права. Действие уголовного закона. Признаки и виды преступлений. 

Состав преступления. Уголовная ответственность. Принципы уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Налоговое право. Права и обязанности 

налогоплательщика. Виды налогов. Налоговые правонарушения. 

Ответственность за уклонение от уплаты налогов. 

Основы российского судопроизводства 

Гражданское процессуальное право. Принципы гражданского 

судопроизводства. Участники гражданского процесса. Стадии 

гражданского процесса. Арбитражный процесс. Уголовное 

процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 
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принуждения.Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях.Основные 

виды юридических профессий. 

Углубленный уровень 

10 КЛАСС 

Раздел I. Право и государство 

Происхождение права и государства.Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм 

права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права.Право как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право как средство регулирования 

общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. 

Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право - мера 

свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите 

и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие 

государства от негосударственных политических организаций. 

Деятельность государственного аппарата как способ осуществления 

публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Формы политического режима. 

Политический режим: демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и 

внутренние функции государства. Государственный механизм: структура и 

принципы. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового 

государства. Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и 
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государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 

Раздел II. Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды 

социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права.Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура 

правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и 

правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. 

Обязывающая норма. 

Источники права.Понятие источника права. Основные виды источников 

права. Международный договор и международный обычай как традиционно 

сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные 

элементы системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. 

Современная классификация отраслей российского права. Три основные 

группы отраслей: базовые (конституционное право; материальные и 

процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. 

Правовые системы   современности.   Понятия   «система   права»   и 

«правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Раздел III. Становление и развитие отечественного права 

Формирование и развитие русского права. Основные этапы 

формирования русского права. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное 

уложение 1649 г. 

Эволюция советского законодательства. Этапы становления советского 

законодательства. Отрасли советского права. Правовые ограничения и 

запреты в советском законодательстве. Советский суд. 

Формирование права современной России. Становление современного 

российского федерализма. Реформа системы правосудия. Гражданское 
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право. Уголовное право и уголовно-процессуальное право. 

Раздел IV. Правотворчество и правореализация 

Правотворчество. Понятие правотворчества. Основные принципы и 

виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты 

законодательной инициативы, стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации. 

Реализация и толкование права. Формы реализации права. Применение 

права как особая форма реализации права. Акты применения права. 

Толкование права: понятие и виды, способы. 

Правовые отношения. Понятие правоотношения. Субъективное право и 

юридические обязанности. Субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Содержание правоотношений. 

Юридические факты. 

Законность и правопорядок. Понятие законности. Основные принципы 

законности. Правовой порядок. Гарантии законности и правового порядка. 

Механизм правового регулирования. Виды и средства правового 

регулирования. Понятие механизма правового регулирования. Элементы 

правового регулирования. Правомерное поведение. Эффективность права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правомерное 

поведение и правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Причины 

роста правонарушений. Понятие юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. 

Преступление и наказание. Понятие и признаки преступления. 

Преступность как социально-правовое явление. Состояние преступности в 

России. Организованная преступность. Латентная преступность. 

Международный терроризм. Понятие наказания. Виды наказаний. Цели 

наказания. 

Органы охраны правопорядка. Виды государственных 

правоохранительных органов. Полномочия и порядок деятельности суда, 
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прокуратуры, полиции, Федеральной службы безопасности. Деятельность 

адвокатуры и нотариата. 

Правосознание. Понятие правосознания. Разновидности правосознания. 

Осознание ценности естественного права, прав и свобод человека - 

ключевая черта правосознания. Правовой нигилизм и его причины. 

Активная и пассивная формы правового нигилизма. Пути преодоления 

правового нигилизма. 

Правовая культура. Правовая культура - высшая ступень развития 

правосознания. Правовое воспитание. Понятие коррупции и 

коррупционных правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, 

общества и государства. Антикоррупционные меры, принимаемые на 

государственном уровне. 

Раздел V. Право и личность 

Права человека: понятие, сущность, структура. Понятие и сущность 

прав человека. Естественный и неотчуждаемый характер прав человека. 

Развитие идеи прав человека в истории правовой мысли. Поколения прав 

человека. Структура прав человека. 

Правовой статус человека и гражданина.Понятие правового статуса. 

Юридические основания правового статуса личности. Элементы правового 

статуса. Юридические права и обязанности. Субъективные права. Различие 

правового статуса человека и гражданина. Основания ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Юридические механизмы защиты. 

Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. 

Система органов защиты прав человека в России. Юридические гарантии 

защиты прав человека. Защита прав и свобод человека всеми способами, не 

запрещѐнными законом. 

Особенности социального государства. Необходимость социального 

государства. Гуманистический смысл социального государства. 

Концепции социального качества. Становление социального государства в 

России. 
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Международная защита прав человека. Устав ООН и Международный 

билль о правах человека. Контроль за соблюдением международных 

договоров по правам человека. Главные и вспомогательные органы ООН в 

области прав человека. Региональные организации в области прав человека. 

Раздел VI. Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации.Виды конституций. 

Место конституционного права в системе отраслей российского права. 

Предмет конституционного права. Методы правового регулирования 

конституционного права. Конституционное право - отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. 

Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 

системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Понятие государственного органа. Органы государственной власти в 

Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы 

судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. 

Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 
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Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы 

судебных систем. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. 

Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Приобретение и основания прекращения 

гражданства. Многогражданство и безгражданство. Граждане иностранных 

государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской 

Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс.Стадии избирательного процесса. 

Избирательный процесс в Российской Федерации. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

11 КЛАСС 

Раздел I. Основные отрасли российского права 

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. 

Гражданское право как частное право. Понятие гражданского права. 

Источники гражданского права. Гражданское законодательство. Предмет и 

метод гражданского права. Цели и принципы гражданского права. 

Виды гражданско-правовых отношений. Понятие гражданского 

правоотношения. 

Возникновение    и     прекращение     гражданских     правоотношений. 

Содержание гражданского правоотношения 
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Субъекты гражданских правоотношений.Физические лица. Признаки и 

виды юридических лиц. Гражданская право- и дееспособность. 

Предпринимательская деятельность и еѐ 

регламентация.Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Правовые средства государственного 

регулирования предпринимательства Право собственности. Виды 

правомочий собственника. Формы собственности. 

Сделки в гражданском праве. Обязательственное право. Виды и формы 

сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 

Гражданско-правовой договор. Понятие и значение договора. Порядок 

заключения договора: оферта и акцепт. Исполнение договора. Обеспечение 

исполнения договоров. Отдельные виды договоров. 

Наследование и его правовая регламентация.Понятие наследования и 

наследуемого имущества. Наследование и наследник. Наследование по 

завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от 

наследства Страхование и его виды. 

Право интеллектуальной собственности. Роль интеллектуальной 

собственности в современном мире. Понятие права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальные права. Отдельные институты 

интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Субъекты и объекты авторского права. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Авторский договор. 

Нарушение авторских прав. Ответственность за нарушение авторских 

прав. Права, смежные с авторскими правами 

Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в гражданском 

праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском праве. 

Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной деятельности: 

авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. 
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Семейное право как отрасль. Предмет, метод, источники и принципы 

семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов.Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок 

регистрации и расторжения брака. 

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. 

Ответственность родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приѐмная семья. 

Трудовые правоотношения. Источники трудового права. Участники 

трудовых правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности 

работника. Порядок приема на работу. 

Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. 

Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время отдыха. Виды 

времени отдыха. Заработная плата. 

Дисциплина трудаи правила внутреннего трудового распорядка. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность сторон 

трудового договора 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Способы защиты прав работников.Охрана труда. Защита трудовых прав 

иинтересов работниковпрофессиональнымисоюзами. Трудовыеспоры, 

порядок ихрассмотрения и разрешения. 

Правовые основы социальной защиты и обеспечения. Понятие права 

социальной защиты и обеспечения. Виды социальной защиты и 

обеспечения. Понятие и виды трудового 

(страхового) стажа 

Административные правоотношения. Органы исполнительной власти. 

Государственные служащие 

Источники и субъекты административного права.Метод 

административного регулирования. Понятие административно-правового 
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статуса гражданина. Права граждан как элементы административно- 

правового статуса. Юридические гарантии прав граждан. 

Признаки и виды административного правонарушения. Признаки 

административных правонарушений. 

Административная ответственность и административные 

наказания.Видыадминистративных наказаний. Производство по делам об 

административных правонарушениях. 

Принципы и источники уголовного права. Понятие уголовного права. 

Основные 

принципы применения уголовного закона. Действие уголовного закона во 

времени. Действие уголовного закона в пространстве 

Преступление.Признаки, виды и состав преступления. Формы вины. 

Основные стадии преступления. Соучастие в преступлении. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная 

ответственность. 

Виды наказаний в уголовном праве. Цели наказания. Смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Освобождение от уголовной ответственности 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Финансовое право. Правовое регулирование банковской деятельности. 

Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты и объекты 

налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды 

налогов. 

Налоговые правонарушения. Ответственность за уклонение от уплаты 

налогов. Жилищные правоотношения. 

Образовательное право. Права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

Раздел II. Международное и экологическое право 
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Основные принципы и источники международного права.Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания 

международно-правовой ответственности. Виды международных 

преступлений. Права человека: сущность, структура, история. 

Классификация прав человека. Право на благоприятную окружающую 

среду. Права ребѐнка. 

Нарушения прав человека. Международные договоры о защите прав 

человека. Международная система защиты прав человека в рамках 

Организации Объединѐнных Наций. Региональная система защиты прав 

человека. Рассмотрение жалоб в Европейском суде по правам человека. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Международный комитет Красного Креста. Участники вооружѐнных 

конфликтов: комбатанты и некомбатанты. 

Защита жертв войны. Защита гражданских объектов и культурных 

ценностей. Запрещѐнные средства и методы ведения военных действий. 

Общая характеристика экологического права. Право человека на 

благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Роль права в обеспечении экологической 

безопасности. Экологическая культура и право. 

Раздел III. Процессуальное право 

Конституционное судопроизводство. Понятие конституционного 

судопроизводства. Компетенция Конституционного суда РФ. Основные 

принципы конституционного судопроизводства. Право на обращение в 

Конституционный суд РФ. Стадии конституционного судопроизводства. 

Предмет, источники и принципы гражданского процессуального права. 

Стадии гражданского процесса. Понятие гражданского процесса. 
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Категории дел в гражданском суде. Участники гражданского процесса. 

Средства установления истины. 

Прохождение дела в суде. Исковое заявление. Стадии судебного процесса. 

Обжалование судебных решений. Исполнение судебных решений. 

Меры процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. 

Принципы и субъекты уголовного судопроизводства.Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии 

уголовного процесса. 

Особенности судебного производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, 

следователи. Особенности профессиональной деятельности юриста. 

2.2.7. Экономика 

Углубленный уровень 

10 класс. 

Раздел 1Основные концепции экономики 

Тема 1. Предмет экономической науки. Макро и микроэкономика 

как основные части экономической теории. Институционная экономика, 

позитивные и нормативные подходы. Потребности. Условия существования 

и развития общества. Удовлетворение потребностей людей. 

Экономические, свободные блага, ограниченность. Ресурсы и факторы 

производства, их единство и различия. Факторные доходы. Значение 

эффективности использования ресурсов для развития экономики. 

Рациональное поведение людей. Максимизация результата производства и 

минимизация затрат для достижения данного результата производства. 

Рациональность использования ресурсов в процессе производства. Цена 

выбора - альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Фундаментальные проблемы экономики: что производить? 

как производить? кто потребляет? Решение фундаментальных проблем, 
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как основная задача экономической науки. Экономическая модель. 

Экономические данные. Потоки и запасы. Размерность экономических 

величин. Номинальные, реальные величины, индексы. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика. 

Способы решения фундаментальных проблем функционирования и 

развития экономики. Традиционный, командный, рыночный подход. 

Государственная собственность на экономические ресурсы. 

Централизованное распределение материальных и трудовых ресурсов. 

Планирование экономики. Внутренняя противоречивость системы 

планового управления экономикой. Соревнование административно- 

плановой и рыночной экономик. Кризис и крушение плановой экономики. 

Частная собственность разделение труда. Функции рынка. Конкуренция. 

Изучение видов рынков. Домохозяйства и фирмы как субъекты рыночной 

экономики. Кругооборот доходов и расходов. Экономические агенты и их 

цели в экономике. Резиденты нерезиденты. Центр экономических 

интересов, экономическая территория. Положительные и отрицательные 

внешние эффекты. Ограниченности возможностей рынка. Общественные 

блага и необходимость их производства, неравенство в распределении 

доходов, образование монополий в производстве экономических благ, 

инфляция, нестабильность роста производства. Безработица и другие 

неблагоприятные явления, присущие рынку. Смешанная экономика. 

Общественные блага и частные блага. Пределы вмешательства государства 

в экономику. 

Раздел II Микроэкономика. 

Тема3. Спрос. Предложение, рыночное равновесие. 

Величина спроса и спрос, шкала и кривая спроса, закон спроса, 

факторы спроса. Эффект Гиффена, дохода, замещения, ценовой барьер 

Нормальные, низшие товары, товары - комплементы, субституды. Величина 

предложения и предложение. Построение шкалы и кривой 
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предложения, закон предложения, факторы предложения. Налоги и 

дотации. Равновесная цена и количество. Рыночное равновесие. 

Воздействие на рыночное равновесие внешних сил. Анализ графиков 

рыночного равновесия в различных условиях: увеличения спроса, 

увеличения предложения, уменьшение спроса, уменьшение предложения. 

Государственная политика цен. 

Тема4. Эластичность спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса, эластичный, неэластичный спрос, спрос 

совершенно эластичный, спрос совершенно неэластичный. Факторы, 

влияющих на ценовую эластичность спроса: товары-заменители, степень 

необходимости товара, доля расходов на данный товар, бюджет семьи, 

фактор времени. Коэффициент ценовой эластичности. Эластичность спроса 

по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность спроса. Примеры перекрестной эластичности. Ценовая 

эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность предложения: наличие или 

отсутствие резервов производства, характера производимого товара или 

услуги, возможности хранения запасов готовой продукции. Фактор 

времени: эластичность в мгновенном, краткосрочном, долгосрочном 

периодах. Эластичность спроса и поведение фирм, связь эластичности и 

налоговой политики государства. Практическое значение теории 

эластичности. Определение ставок потоварных налогов в зависимости от 

ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при эластичном и 

неэластичном спросе. 

Тема 5. Поведение потребителя. 

Общая, предельнаяполезность. 

Законубывающейпредельнойполезности, какосновазаконаспроса. 

Количественныйподходсостоянияравновесияпотребителя.Правилома 

ксимизацииполезности. 
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Порядковыйподходсостоянияравновесияпотребителя. 

Криваябезразличия, картабезразличия, предельнаянормазамещения. 

Бюджетноеограничение, бюджетнаялиния, уравнение бюджетной линии. 

Индивидуальный рыночный спрос. 

Тема 6. Фирма. Производство, издержки. 

Современная фирма, предприятие, организационно - правовые 

формы. Юридическое лицо. Хозяйственные товарищества: полное, 

коммандитное. Хозяйственные общества: акционерные: открытые, 

закрытые, общества с ограниченной ответственностью, общества с 

дополнительной ответственностью. Унитарное предприятие. Продукт 

фирмы: общий, средний, предельный. Краткосрочный, долгосрочный 

периоды. Закон убывающей эффективности. Издержки: бухгалтерские, 

экономические, внутренние, внешние, общие, средние, предельные, 

постоянные, переменные. Динамика издержек. Эффект масштаба 

производства: положительный эффект масштаба производства, 

отрицательный эффект масштаба производства, низменный эффект 

масштаба производства, минимально эффективный размер предприятия. 

Почему очень крупные фирмы неэффективны, роль мелкого бизнеса в 

экономике. 

Тема7. Предпринимательство. 

Предпринимательство, его виды, черты предпринимательства РФ, 

организационно-правовые формы предпринимательства. Менеджмент, 

виды, черты. Функции: планирование мотивация и контроль менеджмента. 

Организационные структуры управления предприятием. Маркетинг, его 

виды. Функции: изучение, формирование, стимулирование спроса. 

Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Сервисное 

обслуживание. Варианты сбыта готовой продукции. Планирование 

хозяйственной деятельности предприятия. Факторы, обеспечивающие 

успех организации. 
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Тема8. Рынки факторов производства и распределение доходов. 

Факторы производства, факторные доходы: заработная плата, рента, 

прибыль, процент. Спрос на факторы производства как производный спрос. 

Черты рынка труда, кривая спроса на труд, денежное выражение 

предельного продукта труда для конкурентной фирмы, кривая спроса на 

труд. Ставка заработной платы, государственное регулирование минимума 

заработной платы. Рынок услуг земли (землепользование), земельная рента, 

чистая экономическая рента. Реальный капитал, оборотный капитал, 

человеческий капитал, денежный капитал, процент. Номинальная 

процентная ставка, реальная процентная ставка. Дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость, коэффициент дисконтирования. Условие 

целесообразности и инвестирования денежного капитала в данный фактор 

производства. 

Тема 9. Конкуренции и рыночные структуры. 

Конкурентоспособность фирмы, типы рыночных структур, 

конкуренция: совершенная, монополистическая, олигополия, монополия. 

Критерии определения типа рыночных структур: количество фирм на рынке 

данного товара, характер производимой продукции, наличие и отсутствие 

барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из неѐ, степень 

доступности информации. Оптимальный объем продукции, фирма в 

состоянии равновесия при совершенной конкуренции. Монополистическая 

конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг большим 

числом фирм. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирм. Олигополия 

и олигополистическая взаимозависимость. Картель и лидерство в ценах. 

Сущность монополии, естественная монополия, кривая спроса 

монополиста, оптимальный объем выпуска продукции монополиста, 

ценовая дискриминация. Антимонопольная политика государства. 

Сущность монополистической конкуренции, олигополии. 

11 класс. 
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Раздел III Макроэкономика. 

Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. 

Основные макроэкономические показатели. 

Национальная экономика: понятие, структура, макроэкономическая 

статистика. Причины необходимости измерения развития 

макроэкономических процессов. Валовый внутренний продукт. Валовый 

национальный продукт. Валовый выпуск всех товаров и услуг, 

промежуточный продукт, конечные товары и услуги. ВВП как общая 

стоимость конечных товаров и услуг. Методы исчислениям величины 

валового внутреннего продукта. Метод суммирования потока затрат. Метод 

суммирования потока доходов. Выпуск продукции и добавленная 

стоимость. Равенство валовой внутренней продукции и добавленной 

стоимости. Национальный доход, чистый национальный продукт. 

Амортизационные отчисления. Распределение национального дохода. 

Факторы производства и факторные доходы. Равенство национального 

дохода и суммы факторных доходов. Цена и факторы производства как 

основа распределения национального дохода. Личный доход , 

располагаемый доход. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. 

Выплаты пенсий и других социальных пособий населению и формирование 

располагаемого дохода. Номинальный, реальный валовый внутренний 

продукт. Индекс – дефлятор ВВП. Индекс цен как основа перерасчета 

номинальных доходов в реальные. Качество жизни. Макроэкономические 

показатели, отражающие качество жизни. Связь прироста ВВП и качества 

жизни населения. Индекс развития человеческого потенциала (ИРПЧ) и его 

показатели. Показатели ВВП на душу населения и ИРПЧ в России. 

Тема11. Экономический рост и экономическое развитие. 

Экономический рост как долговременный процесс увеличения 

конечных товаров и услуг. Значение экономического роста. Показатели 

экономического роста: динамика реального ВВП, долговременный 
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процесс, среднегодовой темп прироста ВВП. Абсолютный прирост ВВП. 

Скорость экономического роста. Экономическое развитие. Экстенсивные, 

интенсивные факторы экономического развития. Рост затрат труда и 

капитала. Рост знаний и научно- технического прогресса, развитие 

образования, повышение квалификации рабочей силы, распределение 

ресурсов. Экономия от масштаба. Примеры активного экономического 

роста в различных странах. Замедление темпов прироста ВВП в странах с 

развитой экономикой. Теория длительных циклов. Повышательная и 

понижательная волна длинных циклов. 

Тема12. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Совокупный спрос, его отличие от индивидуального и рыночного. 

Факторы, влияющие на сдвиг кривой совокупного спроса и совокупного 

предложения. Равновесное и неравновесное состояние экономики. 

Автономное, индуцированное потребление. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережению. Зависимость роста 

потребления и сбережений о роста доходов. Функция потребления. 

Равновесный уровень национального дохода. Автономные и 

индуцированные инвестиции. Государственные затраты и совокупный 

спрос. Автономные затраты. Влияние ставки процента на уровень 

инвестиций. Процентное реагирование инвестиций. Процентное 

реагирование автономных затрат. Изменение величины ВВП и ВНД в 

зависимости от изменений ставки процент. Кривая IS. Равновесный уровень 

ВВП и национального дохода и равновесная ставка процента. 

Мультипликатор. Способы расчета мультипликатора. Примеры 

мультипликационного эффекта. 

Тема   13.    Экономический    цикл,    экономические    кризисы. 

Занятость и безработица. 

Цикличность – особенность развития рыночной экономики. 

Экономический цикл: фазы, причины циклических колебаний рыночной 
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экономики. Графическое изображение экономического цикла: рецессия, 

экспансия, пик, дно. Механизм экономического цикла. Принцип 

акселерации. «Потолок роста экономики на фазе циклического подъема. 

Снижение темпов роста ВВП и сокращение инвестиций. Фаза циклической 

рецессии (спада) и выход экономики из состояния рецессии. Экономическое 

объяснение существования длинных циклов Кондратьева. Характеристика 

понижательной волны. Характеристика повышательной волны. 

Графическое изображение длинных циклов и их особенности. 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. 

Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически активное 

население добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма 

безработицы. Причины и формы безработицы. Фрикционная, структурная, 

технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. 

Циклическая безработица. Скрытая. Сезонная безработица. Социальные и 

экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Государственное воздействие на уровень и 

продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной 

поддержки безработицы. 

Тема 14. Деньги и банковская система. 

Деньги, их роль в экономике. Функции денег. Деньги как средство 

обмена, измерения стоимости товаров и услуг, платежа, образования и 

накопления сбережений. Виды денег и их свойства. Происхождения денег. 

Товарные и кредитные деньги. Пути возникновения кредитных денег 

(банкнот). Золотое обеспечение банкнот и право эмиссии банкнот 

коммерческими банками. Введение монопольного права денежной эмиссии 

ЦБ. Демонетизация золота. Золотомонетная, золотослитковая системы. 

Доллар США как международная валюта, разменная на золото. Кризис 

Бреттон - Вудской системы и прекращение размена доллара на золото. 

Денежная масса. Денежные агрегаты М1,М2,М3. Ликвидность. Банковские 

депозиты и счета фирм. Наличные и безналичные деньги. 
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Система безналичных расчетов. Коммерческий банк и роль банков в 

рыночной экономике. Пассивные и активные операции банков. Баланс 

коммерческого банка. Пассивы и активы коммерческого банка. Норма 

обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка. Банковская 

прибыль. Потребительский кредит как форма активных операций банка. 

Кредиты, предоставляемые предприятиям розничной торговли. Значение 

потребительского кредита. Центральный банк. Цели и функции ЦБ. Баланс 

ЦБ. Учетная ставка ЦБ (ставка рефинансирования). Собственность и активы 

ЦБ и его статус. 

Тема 15. Инфляция. 

Определение инфляции. Измерение инфляции. Показатели инфляции 

(индекс инфляции, темп инфляции). Дефляция. Дезинфляция. Исчисление 

дефлятора ВВП. Дефлятор ВВП. Причины инфляции. Инфляция спроса, 

инфляция предложения. Избыточный спрос и его источники. Рост издержек 

производства и причины такого роста. Инфляционные ожидания. Формы 

инфляции. Нормальная (естественная, умеренная, галопирующая) 

инфляция. Гиперинфляция. Влияние гиперинфляции на поведение 

хозяйствующих субъектов. Различия во влиянии отдельных форм инфляции 

на экономику и положение населения. Последствия инфляции для 

различных социальных групп населения. Социальные последствия 

непредсказуемой инфляции. Стагфляция. Государственная 

антиинфляционная политика. Кривая Филлипса. Взаимодействие инфляции 

и безработицы. Особенности инфляции 1992-1998гг. Гиперинфляция и еѐ 

особенности в период проведенных реформ. 

Особенности инфляции в 2000-2020 гг. Воздействие курсов евро и 

доллара на уровень цен в Россию. Влияние мировых цен на нефть на темпы 

инфляции в России. 

Тема16. Экономика и государство. Государственное 

регулирование экономики. 
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Экономическая стабилизация как общая цель экономической 

политики государства. Задачи экономической политики государства: 

достижение полной занятости. Уменьшение амплитуды циклических 

колебаний, недопущение галопирующей инфляции и гиперинфляции. 

Государственный бюджет и ЦБ как два главных орудия регулирования 

экономики. Координация мероприятий, проводимых правительством и 

мероприятий ЦБ. Бюджетно - финансовая политика. Государственный 

бюджет как инструмент государственной политики. Доходы 

государственного бюджета: прямые и косвенные налоги. Доходы от 

деятельности государственных предприятий и другие неналоговые доходы. 

Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, занятости и 

решении социальных проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный 

профицит как инструменты экономической политики. Границы налоговых 

ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного 

долга. Государственные ценные бумаги как средство помещения 

сбережений населения ииспользование сбережений для финансирования 

мероприятий по развитию экономики, культуры, образования и т.п. 

негативные последствия государственного чрезмерного роста 

государственного долга и нерационального использования полученных 

средств. Облигации госзаймов как финансовые обязательства государства. 

Кредитно- денежная политика. Роль ЦБ в осуществлении кредитно- 

денежной политики. ЦБ и коммерческие банки. Норма обязательны 

резервов коммерческих банков и регулирование их деятельности 

посредством изменений нормы резервов. Операции по купле – продаже 

государственных ценных бумаг. Регулирование деятельности коммерчески 

банков путем изменений учетной ставки ЦБ. 

Раздел IV Мировая экономика. 

Тема17. Международная торговля и валютная система. 
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Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных 

между собой. Общее разделение труда. Международное разделение труда. 

Международные экономические отношения.: движение товаров и услуг 

(торговля). Движение рабочей силы, движение капиталов. Интеграция 

производства. Экспорт. Импорт. Открытая экономика. Группы стран в 

мировом хозяйстве. Глобализация. Причины глобализации. Позитивные и 

негативные последствия глобализации. Воздействие глобализации на малые 

и крупные страны. Субъекты мирового хозяйства. Страны с развитой 

рыночной экономикой. Развивающиеся страны. Экономические 

объединения стран. Выгоды от внешней торговли для еѐ участников. 

Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного 

преимущества. Закономерности развития мировой торговли. Формы сделок 

при проведении внешнеторговых операций. Внешнеторговая политика. 

Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политики. Международное регулирование внешней 

торговли. Международная организация торговли. Основные направления 

внешней торговли современной России. Структура импорта и экспорта. 

Торговый баланс. Мировая валютная система и еѐ развитие. Бреттон - 

Вудская валютная система. Международный валютный фонд. Ямайская 

система. Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. 

Фиксированные и свободно плавающие валютные курсы. Причины 

колебаний валютных курсов и валютная политика. Валютная интервенция. 

Девальвация. Ревальвация валюты. 

Тема18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Международная экономическая интеграция. 

Международное движение капитала. Международный рынок 

ссудных капиталов. Еврорынок. Внешние долги. Государственная внешняя 

задолженность. Внешнеэкономическая деятельность частных фирм и 

частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Долговой 

кризис развивающихся стран. Международные финансовые организации. 
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Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 

развития и его структура. Роль международных организаций в 

функционировании и развитии мировой экономики. Прямые инвестиции: 

выгоды и риски стран – инвесторов и стран – импортеров инвестиций. 

Транснациональные корпорации: понятие и критерии отнесения. 

Позитивное и негативное влияние на национальные экономики. 

Распространение ТНК. Портфельные инвестиции. Россия как экспортер и 

импортер предпринимательского капитала. Свободные экономические 

зоны. Платежный баланс: понятие и структура. Резиденты и нерезиденты. 

Принципы построения платежного баланса. Платежный баланс России. 

Международная интеграция: понятие и причины. Стадии экономической 

интеграции. Позитивное и негативное воздействие интеграционных 

процессов на национальные экономические, политические, социальные и 

культурные системы стран - участниц интеграционных объединений. 

Тема 19. Экономика России на современном этапе. 

Раздел V Заключение. 

 
2.2.8. Обществознание 

Содержание учебного предмета. 

10 класс. 

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. 
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Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции. Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их 

взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; 

молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог 

культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные 

функции. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, 

формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие 

истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и 

методы научного познания. Особенности социального познания. 

Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание 

индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и 

предпочтения. Свобода и ответственность. Основные направления 

развития образования. Функции образования как социального института. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Региональный компонент. Научные и образовательные 

организации Вологодской области. Культурный процесс современного 

общества (на примере Вологодской области). 

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. 



472 
 

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 предметмеждународного права. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. 

Региональный компонент. Деятельность правоохранительных 

органов (на примере правоохранительных органов Вологодской области) 

11 класс 
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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. 

Региональный компонент. Социальные процессы и демографическая 

ситуация в Вологодской области. 

Политика 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические 

отношения. Политическая власть. Политическая система, ее структура и 

функции. Государство как основной институт политической системы. 

Государство, его функции. Политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Избирательная 

система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое 

государство. Политическая элита и политическое лидерство. Типология 

лидерства. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-

политические течения современности. Политические партии, их признаки, 

функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая 

психология. Политическое поведение. Роль средств массовой информации 
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в политической жизни общества. Политический процесс. Политическое 

участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политического 

процесса в России. 

Региональный компонент. Политические процессы в Вологодской 

области. 

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 
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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. 

Региональный компонент. Деятельность правоохранительных органов (на 

примере правоохранительных органов Вологодской области. 

 

2.2.10. Математика. Базовый уровень. Алгебра и начала анализа 10 класс. 

Повторение курса 7-9 класса 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. 

Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

Действительные числа. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной 

степени. Степень с рациональным и действительным показателями. Корень n-

й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями 

натуральной степени из чисел, тождественные преобразования выражений, 

включающих степени и корни. Изображение на числовой прямой целых и 

рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах; 

о признаках делимости, простых и составных числах; 

о рациональных числах; 

о периоде, о периодической дроби, о действительных числах; об 

иррациональных числах; 

о бесконечной десятичной периодической дроби; о модуле действительного 

числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую 
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прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; 

овладение умением и навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств 

степени с любым целочисленным показателем. 

Степенная функция 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции; 

формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; 

овладение умением решать иррациональные уравнения методом 

возведения в квадрат обеих частей уравнения, проверки корней уравнения; 

выполнять равносильные преобразования уравнения и определять 

неравносильные преобразования уравнения. 

Показательная функция 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, 

о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии 

относительно оси ординат, 

об экспоненте; формирование умения решать показательные уравнения 
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различными методами:  уравниванием показателей, введением новой 

переменной; овладение умением решать показательные неравенства 

различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем  показательных уравнений и 

неравенств методом замены переменных, методом подстановки. 

Логарифмическая функция 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. Изображение на 

числовой прямой логарифмов чисел. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Сложные функции. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. Графики взаимно обратных функций. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, 

о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: 

логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при 

упрощении выражений, содержащих логарифмы; 

овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод 

введения новой переменной, овладение навыками решения логарифмических 

неравенств. 
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Тригонометрические формулы 

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,𝜋 ; 𝜋;𝜋;….рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного и 
6 4 2 

половинного угла. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о 

переводе радианной меры угла в градусную меру и наоборот; 

о числовой окружности на координатной плоскости; 

о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях 

окружности; 

формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного 

аргумента; 

доказывать тождества; 

выполнять преобразование выражений посредством тождественных 

преобразований; 

овладение умением применять формулы синуса и косинуса суммы и 

разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; 

овладение навыками использования формул приведения и формул 
преобразования суммы тригонометрических функций в произведение. 

Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = aгде a — 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их 

решения. Решение тригонометрических уравнений. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком 

модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических 
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уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, 

арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, 

однородных тригонометрических уравнений; 

овладение умением решать тригонометрические  уравнения методом 

введения новой переменной, методом разложения на множители; расширение

  и обобщение сведений о видах тригонометрических 

уравнений. 

Повторение. 

 

Геометрия 10 класс. Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в 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 задачс помощью 

векторов и координат. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные 

понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, 

призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная 

пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой 

и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 
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прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения 

двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема 

о прямой, перпендикулярной к плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Решение задач. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность 

плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние 

между точками, прямыми и плоскостями. Прямоугольный параллелепипед 

Многогранники 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. 

Понятие многогранника. Призма.Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Решение задач на пирамиду. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильных многогранников. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Правильные многогранники. Решение задач. 

Повторение 
 

Алгебра и начала анализа 11 

класс 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы. 

Знать свойства степенной, показательной, логарифмической 

функций и уметь строить их графики. 
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Тригонометрические функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Периодичность функции. Чѐтность и нечѐтность функций. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y 

= ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных 

осей и начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

Производная и ее геометрический смысл 

Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Производные 

элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного, 

двух функций. 

Вторая производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций 
 

Понятие о непрерывных функциях. Точки экстремума (максимума и 

минимума). Исследование элементарны функций на точки экстремума, 

нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с помощью 

производной. Построение графиков функций с помощью производных. 

Применение производной при решении задач. 

Интеграл 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный 

интеграл. Вычисление площадей плоских фигур и объѐмов тел вращения с 

помощью интеграла. 

Комбинаторика 

Решение задач с применением комбинаторики. 
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Элементы теории вероятностей 

Частота и вероятность событий. Достоверные , невозможные и случайные 

события. Вычисление вероятностей в опытах с равновозможными 

элементарными исходами. Вероятность суммы двух несовместных 

событий. Противоположное событие и его вероятность. 

Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Решение задач с применением дерева вероятностей. 

Статистика 

Дискретные случайные величины и их распределение. 

Математическое ожидание, дисперсия случайной величины. Среднее 

квадратное отклонение. 

Понятие о нормальном распределении. Примеры случайных величин, 

подчиненных нормальному закону (погрешность измерений, рост 

человека). 

Представление о законе больших чисел. Роль закона больших чисел в 

науке, природе и обществе. 

Совместные наблюдения двух случайных величин. Понятие о 

корреляции. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа Геометрия 

11 класс 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Развѐртка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Решение задач по теме «Цилиндр». Понятие конуса. Развѐртка конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. Площадь сферы. Решение задач по готовым чертежам. 

Объѐмы тел 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объѐма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач 

по готовым чертежам. 
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Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы прямой призмы. Решение задач по теме «Объѐм прямой призмы» 

по готовым чертежам. Объѐм цилиндра. Решение задач по готовым 

чертежам. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объемы наклонной призмы. Объѐм пирамиды. Решение задач по готовым 

чертежам. Объѐм усечѐнной пирамиды. Решение задач по готовым 

чертежам. Объѐм конуса. Решение задач по готовым чертежам. 

Объем шара и площадь сферы. 

Объѐм шара и его частей. Площадь сферы. Решение задач по готовым 

чертежам. Решение комбинированных задач на объѐмы тел по готовым 

чертежам. Решение задач на вычисление объѐмов многогранников по 

готовым чертежам. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. Понятие вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трѐм некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Решение задач по теме 

«Простейшие задачи в координатах». Уравнение сферы. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение 

задач по теме «Скалярное произведение векторов». Движения. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
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Многогранники. Призма. Повторение теории и решение задач. Пирамида. 

Повторение теории и решение задач. 

Тела вращения. Цилиндр, конус, шар. Повторение теории и решение задач. 

Задачи на вычисление площадей поверхностей тел вращения. Задачи на 

вычисление объѐмов тел вращения. Решение типовых заданий базового 

уровня по всем содержательным линиям курса геометрии 

Углубленный уровень Алгебра 

и начала анализа 10 класс 

Повторение курса 7 -9 класса 

Числовые и буквенные выражения. Упрощение выражений. 

Уравнения. Системы уравнений. Неравенства. Элементарные функции. 

Действительные числа 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела 

числовой последовательности. Степень с действительным показателем, 

свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней 

натуральной степени из чисел. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых 

числах; 

о признаках делимости, простых и составных 

числах; о рациональных числах; 

о периоде, о периодической дроби, о действительных 

числах; об иррациональных числах; 

о бесконечной десятичной периодической 

дроби; о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую 



485 
 

геометрическую прогрессию, вычислять по формуле сумму бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств 

арифметического корня натуральной степени; 

овладение умением и навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и 

свойств степени с любым целочисленным показателем. 

Степенная функция 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о 

монотонной функции;формирование умений выполнять преобразование 

данного уравнения в уравнение-следствие, расширения области 

определения, проверки корней; овладение умением решать 

иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные 

преобразования уравнения и определять неравносильные преобразования 

уравнения. 

Показательная функция 

Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, 

о степени с произвольным действительным показателем, 

о свойствах показательной функции, о графике функции, о симметрии 
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относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения решать 

показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать 

показательные неравенства различными методами, используя свойства 

равносильности неравенств; овладение навыками решения систем 

показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, 

методом подстановки. 

Логарифмическая функция 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы. Число е. 

Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. Изображение на 

числовой прямой логарифмов чисел. 

Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Сложные 

функции. Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. Графики взаимно обратных функций. Графические 

методы решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании 

логарифма, о логарифмировании, о десятичном логарифме, 

о натуральном логарифме, о формуле перехода от логарифма с одним 

основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: 

логарифм произведения, логарифм частного, логарифм степени, при 

упрощении выражений, содержащих логарифмы; 

овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, 
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метод введения новой переменной, овладение навыками решения 

логарифмических неравенств. 

Тригонометрические формулы 

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,𝜋 ; 𝜋;𝜋;….рад). Формулы приведения, сложения, формулы двойного и 
6 4 2 

половинного угла. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере 

угла, о переводе радианной меры угла в градусную меру и наоборот; 

о числовой окружности на координатной плоскости; 

о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о четвертях 

окружности; 

формирование умений упрощать тригонометрические выражения одного 

аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений 

посредством тождественных преобразований; овладение умением 

применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы 

двойного угла для упрощения выражений; овладение навыками 

использования формул приведения и формул преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение. 

Тригонометрические уравнения 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tg x = aгде a — 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их 

решения. Решение тригонометрических уравнений. Графические методы 

решения уравнений и неравенств. 

Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под 

знаком модуля. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Основные цели: формирование представлений о решении 
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тригонометрических уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, 

арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических 

уравнений, однородных тригонометрических уравнений; овладение 

умением решать тригонометрические уравнения методом введения новой 

переменной, методом разложения на множители; расширение и обобщение 

сведений о видах тригонометрических уравнений. 

Уравнения и неравенства 

Основная теорема алгебры. Приводимые и неприводимые 

многочлены. Симметрические многочлены. Целочисленные и 

целозначныемногочлены. Решение уравнений степени выше второй 

специальных видов. Формулы Виета. Теорема Безу. Диофантовы 

уравнения.Неравенства о средних. Неравенство Бернулли. 

Повторение. 

 

Геометрия 10 класс. Повторение. 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи 

на доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 

простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в 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. Теоремы Менелая и Чевы. 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные 

понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Понятие об 

аксиоматическом методе. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная 

призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников 

из разверток и с помощью геометрического конструктора. 
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Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой 

и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения 

двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема 

о прямой, перпендикулярной к плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Решение задач. Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. 

Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность 

плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние 

между точками, прямыми и плоскостями. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых. Методы нахождения расстояния между 

скрещивающимися прямыми. Прямоугольный параллелепипед 

Многогранники 

Многогранные углы. Свойства плоских углов многогранного угла. 

Выпуклые многогранники и их свойства. Понятие многогранника. Призма. 

Наклонные призмы. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. 

Пирамида. Правильная пирамида. Элементы правильной пирамиды. 

Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, и их основные 
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свойства. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы 

и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Усеченная пирамида. Решение задач на пирамиду. Симметрия в 

пространстве. Понятие правильных многогранников. Элементы симметрии 

правильных многогранников. Правильные многогранники. Сечения 

многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Двойственность правильных 

многогранников. Решение задач. 

Повторение 

Алгебра и начала анализа 11 

класс 

Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса 

Уметь решать несложные алгебраические, иррациональные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы. 

Знать свойства степенной, показательной, логарифмической 

функций и уметь строить их графики. 

Тригонометрические функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Периодичность функции. Чѐтность и нечѐтность функций. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y 

= ctg x. Свойства и графики тригонометрических функций. Арккосинус, 

арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных 

осей, растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и 

начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

Производная и ее геометрический смысл 
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Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в 

бесконечности. Асимптоты графика функции. Непрерывность функции. 

Свойства непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса для непрерывных 

функций. Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. 

Касательная к графику функции. Геометрический и физический смысл 

производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. Вторая 

производная, еѐ геометрический и физический смысл. 

Применение производной к исследованию функций 

Понятие о непрерывных функциях. Свойства непрерывных функций. 

Теорема Вейерштрасса для непрерывных функций. Точки экстремума 

(максимума и минимума). Исследование элементарны функций на точки 

экстремума, нахождение наибольшего и наименьшего значений функции с 

помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении прикладных задач на 

максимум и минимум. 

Интеграл 

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона- 

Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей плоских фигур 

и объѐмов тел вращения с помощью интеграла. Дифференциальное 

уравнение первого и второго порядка. 

Комплексные числа 

Множество комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряжѐнные числа. Модуль и аргумент числа. 

Тригонометрическая форма комплексного числа. 

Комбинаторика 

Правило произведения в комбинаторике. Соединения без повторений. 

Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. Соединения с 

повторениями. Решение задач с применением комбинаторики. 
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Элементы теории вероятностей 

Вероятность события. Сумма вероятностей несовместных событий. 

Противоположные события. Условная вероятность. Независимые 

события. Произведение вероятностей независимых событий. Формула 

Бернулли. 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей. 

Статистика 

Дискретные случайные величины и их распределения. Совместные 

распределения. Распределение суммы и произведения независимых 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных 

величин. 

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. 

Геометрическое распределение. Биномиальное распределение и его 

свойства. 

Непрерывные   случайные    величины.    Плотность    вероятности. 

Функция распределения. Равномерное распределение. 

Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных величин, подчинѐнных 

нормальному закону (погрешность измерений, рост человека). 

Закон больших чисел. Выборочный метод измерения вероятностей. 

Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Корреляция двух случайных величин. Понятие о коэффициенте 

корреляции. 

Статистическая гипотеза. Статистические критерии. 

Статистическая значимость. Проверка простейших гипотез. 

Основные понятия теории графов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа Геометрия 

11 класс 
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Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Развѐртка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Решение задач по теме «Цилиндр». Понятие конуса. Развѐртка конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. Сечения цилиндра, конуса, шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус). Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической 

геометрии. Конические сечения. Решение задач по готовым чертежам. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Объѐмы и площади поверхностей тел 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Понятие объѐма. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Решение задач по готовым чертежам. 

Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы прямой призмы. Решение задач по теме «Объѐм прямой призмы» 

по готовым чертежам. Объѐм цилиндра. Решение задач по готовым 

чертежам. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объемы наклонной призмы. Объѐм пирамиды. Решение задач по готовым 

чертежам. Объѐм усечѐнной пирамиды. Решение задач по готовым 

чертежам. Объѐм конуса. Решение задач по готовым чертежам. 

Площадь поверхности цилиндра и конуса 

Объем шара и площадь сферы. 

Объѐм шара и его частей. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. 

Решение задач по готовым чертежам. Решение комбинированных задач на 

объѐмы тел по готовым чертежам. Решение задач на вычисление объѐмов 

многогранников по готовым чертежам. Аксиомы объема. Вывод формул 

объѐмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулыдля нахождения тетраэдра. Теоремы об отношении объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объмов и площадей поверхностей 
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тел вращения. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. Понятие вектора. 

Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трѐм некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Решение задач по теме 

«Простейшие задачи в координатах». Уравнение плоскости. Формула 

расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от 

точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Решение 

задач по теме «Скалярное произведение векторов». Решение задач и 

доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. 

Элементы геометрии масс. Подобие в пространстве. Отношение объемов 

и площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование подобия, 

гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов. Движение в пространстве: центральная 

симметрия, осевая симметрия, Зеркальная симметрия, параллельный 

перенос, поворот относительно прямой. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

Многогранники. Призма. Повторение теории и решение задач. Пирамида. 

Повторение теории и решение задач. 

Тела вращения. Цилиндр, конус, шар. Повторение теории и решение задач. 

Задачи на вычисление площадей поверхностей тел вращения. Задачи на 

вычисление объѐмов тел вращения. Решение типовых заданий по всем 
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содержательным линиям курса геометрии. 

2.2.11. Информатика. Базовый уровень.  

10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. Универсальность 

дискретного представления информации. Математические основы 

информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 
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списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмические 

конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов 

и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из 

двух, трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, 

а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД 

данного натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 
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элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном 

порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать 

требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 

11 класс 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Анализ достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Использование программных систем и сервисов Компьютер – 

универсальное устройство обработки данных 

Программная и аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. 
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Персональный компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в 

коммуникациях. Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных 

систем. Различные виды ПО и их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с 

использованием интернет-сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых 

для решения учебных задач и задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. 

Способы и средства обеспечения надежного функционирования 

средств ИКТ. Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, 

технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Средства поиска и автозамены. История изменений. Использование 

готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры 

документа, создание гипертекстового документа. Стандарты 
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библиографических описаний. 

Деловая переписка,   научная   публикация.Реферат   и   аннотация. 

Оформление списка литературы. 

Коллективная работа   с   документами.   Рецензирование   текста. 

Облачные сервисы. 

Знакомство с компьютерной версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с 

использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. 

Программы синтеза и распознавания устной речи. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Создание и преобразование аудиовизуальных объектов. Ввод 

изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Обработка изображения и звука с использованием интернет- и мобильных 

приложений. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для разработки 

презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации 

готового материала в сети. 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на 

практике (в том числе – в задачах математического моделирования). 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы данных. Таблица – представление 

сведений об однотипных объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. 

Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор в базах данных. 

Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных 

и практических задач. 

Автоматизированное проектирование 

Представление о системах автоматизированного проектирования. 
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Системы автоматизированного проектирования. Создание чертежей 

типовых деталей и объектов. 

3D-моделирование 

Принципы построения и редактирования трехмерных моделей. 

Сеточные модели. Материалы. Моделирование источников освещения. 

Камеры. 

Аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации 

и предсказания. Искусственный интеллект. 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. 

Интернет. Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. 

Динамические страницы. Разработка интернет-приложений (сайты). 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование 

языков построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных телефонов, определение 

загруженности автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; бронирование 

билетов и гостиниц и т.п. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и 

обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. 

Проблема подлинности полученной информации. Информационная 



501 
 

культура. Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные 

приложения. Открытые образовательные ресурсы. 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. 

Общие проблемы защиты информации и информационной безопасности 

АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. 

Информационное взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и 

замкнутые системы управления. Математическое и компьютерное 

моделирование систем управления. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. 

Передача данных Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие 

Фано. Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при 

использовании префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе 

неравномерного кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. 

Использование программ-архиваторов. Алгоритм LZW. 

Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, 

кодирующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность   и   помехозащищенность   канала   связи. 

Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с 
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возможностью обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. 

Размер файла, полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признак делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной 

системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе 

счисления с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения. 
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Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых 

логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные 

стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в 

которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач 

(примеры: анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических 

и логических выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при 

хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры 

данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – 

точного и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и 

вещественными коэффициентами, определения экстремумов квадратичной 

функции на отрезке. 

Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 

системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида 

для определения НОД двух натуральных чисел. 
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Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки 

последовательности чисел без использования дополнительной памяти, 

зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных 

элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов 

данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг 

элементов массива; заполнение двумерного числового массива по заданным 

правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в 

массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 

вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, 

последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных 

вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы 

сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных 

массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появлений символа в строке; разбиение строки на слова по пробельным 

символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена найденной 

подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 
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Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, 

например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного 

вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины 

плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет 

методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 

разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, 

очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры,   функции).   Параметры   подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные.   Символьные   и   строковые   переменные. 

Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. Средства работы с 

данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных 

в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 

Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 
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Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла 

до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие 

и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 

разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 

классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование 

интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 

разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 

абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча– Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 

Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. 

Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: 

грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 

Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 

которых алгоритм дает указанный результат; определение результата 

алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 
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11 класс 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового 

обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 

цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие   конфигурации    компьютера    решаемым    задачам. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
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Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных 

систем, их функции.Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 

модели построения информационных систем. Использование облачных 

технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических 

работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических 

объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. 

Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка иллюстраций, 

сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. 
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Технические средства ввода текста. Распознавание текста. Распознавание 

устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно- издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 

трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 

чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование 

данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. 

Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или 

таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и 

их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. 

Визуализация данных. 

Базы данных 

Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. 

Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. 

Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 
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Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. Подготовка и 

выполнение исследовательского проекта Технология выполнения

 исследовательского проекта: постановка 

задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением 

методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты 

физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы.Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые 

операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров 

и компьютерных сетей. 

Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 

Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык 

HTML. Динамические страницы. 

http://www/
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Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей 

(CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о 

серверных языках программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет- торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 

облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 

вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 

пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, 

библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования). 

Информационная безопасность 
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Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 

вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Углубленный уровень 10 класс 

Введение. Информация и информационные процессы. Данные 

Способы представления данных. Различия в представлении данных, 

предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных 

компьютерных системах и предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие.. Информационное 

взаимодействие в системе, управление. Разомкнутые и замкнутые системы 

управления. Математическое и компьютерное моделирование систем 

управления. 

Математические основы информатики Тексты и кодирование. Передача 

данных Знаки, сигналы и символы. Знаковые системы. 

Равномерные и неравномерные коды. Префиксные коды. Условие Фано. 

Обратное условие Фано. Алгоритмы декодирования при использовании 

префиксных кодов. 

Сжатие данных. Учет частотности символов при выборе неравномерного 

кода. Оптимальное кодирование Хаффмана. Использование программ-

архиваторов. Алгоритм LZW. 
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Передача данных. Источник, приемник, канал связи, сигнал, 

кодирующее и декодирующее устройства. 

Пропускная способность и помехозащищенность канала связи. 

Кодирование сообщений в современных средствах передачи данных. 

Искажение информации при передаче по каналам связи. Коды с 

возможностью обнаружения и исправления ошибок. 

Способы защиты информации, передаваемой по каналам связи. 

Криптография (алгоритмы шифрования). Стеганография. 

Дискретизация 

Измерения и дискретизация. Частота и разрядность измерений. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Дискретное представление звуковых данных. Многоканальная запись. 

Размер файла, полученного в результате записи звука. 

Дискретное представление статической и динамической графической 

информации. 

Сжатие данных при хранении графической и звуковой информации. 

Системы счисления 

Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак 

делимости числа на основание системы счисления. 

Алгоритм перевода десятичной записи числа в запись в позиционной 

системе с заданным основанием. Алгоритмы построения записи числа в 

позиционной системе счисления с заданным основанием и вычисления числа 

по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления 

с заданным основанием. 

Арифметические действия в позиционных системах счисления. 

Краткая и развернутая форма записи смешанных чисел в позиционных 

системах счисления. Перевод смешанного числа в позиционную систему 

счисления с заданным основанием. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти компьютера. 

Компьютерная арифметика. 
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Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквиваленция». Логические функции. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических 

выражений. Логические уравнения. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Дизъюнктивная нормальная форма. Конъюнктивная нормальная форма. 

Логические элементы компьютеров. Построение схем из базовых 

логических элементов. 

Дискретные игры двух игроков с полной информацией. Выигрышные 

стратегии. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа; определения количества различных путей между 

вершинами). 

Обход узлов дерева в глубину. Упорядоченные деревья (деревья, в 

которых упорядочены ребра, выходящие из одного узла). 

Использование деревьев при решении алгоритмических задач (примеры: 

анализ работы рекурсивных алгоритмов, разбор арифметических и 

логических выражений). Бинарное дерево. Использование деревьев при 

хранении данных. 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и 

процессов окружающего мира. 

Алгоритмы и элементы программирования Алгоритмы и структуры 

данных 

Алгоритмы исследования элементарных функций, в частности – точного 

и приближенного решения квадратного уравнения с целыми и вещественными 

коэффициентами, определения экстремумов квадратичной функции на 

отрезке. 
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Алгоритмы анализа и преобразования записей чисел в позиционной 

системе счисления. 

Алгоритмы, связанные с делимостью целых чисел. Алгоритм Евклида для 

определения НОД двух натуральных чисел. 

Алгоритмы линейной (однопроходной) обработки 

последовательности чисел без использования дополнительной памяти, 

зависящей от длины последовательности (вычисление максимума, суммы; 

линейный поиск и т.п.). Обработка элементов последовательности, 

удовлетворяющих определенному условию (вычисление суммы заданных 

элементов, их максимума и т.п.). 

Алгоритмы обработки массивов. Примеры: перестановка элементов 

данного одномерного массива в обратном порядке; циклический сдвиг 

элементов массива; заполнение двумерного числового массива по заданным 

правилам; поиск элемента в двумерном массиве; вычисление максимума и 

суммы элементов двумерного массива. Вставка и удаление элементов в 

массиве. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности: нахождение натуральной и целой 

степени заданного ненулевого вещественного числа; вычисление факториалов; 

вычисление n-го элемента рекуррентной последовательности (например, 

последовательности Фибоначчи). Построение и анализ дерева рекурсивных 

вызовов. Возможность записи рекурсивных алгоритмов без явного 

использования рекурсии. 

Сортировка одномерных массивов. Квадратичные алгоритмы 

сортировки (пример: сортировка пузырьком). Слияние двух отсортированных 

массивов в один без использования сортировки. 

Алгоритмы анализа отсортированных массивов. Рекурсивная реализация 

сортировки массива на основе слияния двух его отсортированных фрагментов. 

Алгоритмы анализа символьных строк, в том числе: подсчет количества 

появлений символа в строке; разбиение строки на слова по 
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пробельным символам; поиск подстроки внутри данной строки; замена 

найденной подстроки на другую строку. 

Построение графика функции, заданной формулой, программой или 

таблицей значений. 

Алгоритмы приближенного решения уравнений на данном отрезке, 

например, методом деления отрезка пополам. Алгоритмы приближенного 

вычисления длин и площадей, в том числе: приближенное вычисление длины 

плоской кривой путем аппроксимации ее ломаной; приближенный подсчет 

методом трапеций площади под графиком функции, заданной формулой, 

программой или таблицей значений. Приближенное вычисление площади 

фигуры методом Монте-Карло. Построение траекторий, заданных 

разностными схемами. Решение задач оптимизации. Алгоритмы 

вычислительной геометрии. Вероятностные алгоритмы. 

Сохранение и использование промежуточных результатов. Метод 

динамического программирования. 

Представление о структурах данных. Примеры: списки, словари, деревья, 

очереди. Хэш-таблицы. 

Языки программирования 

Подпрограммы (процедуры,   функции).   Параметры   подпрограмм. 

Рекурсивные процедуры и функции. 

Логические переменные.   Символьные   и   строковые   переменные. 

Операции над строками. 

Двумерные массивы (матрицы). Многомерные массивы. Средства работы с 

данными во внешней памяти. Файлы. 

Подробное знакомство с одним из универсальных процедурных языков 

программирования. Запись алгоритмических конструкций и структур данных 

в выбранном языке программирования. Обзор процедурных языков 

программирования. 

Представление о синтаксисе и семантике языка программирования. 
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Понятие о непроцедурных языках программирования и парадигмах 

программирования. Изучение второго языка программирования. 

Разработка программ 

Этапы решения задач на компьютере. 

Структурное программирование. Проверка условия выполнения цикла 

до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие 

и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Методы проектирования программ «сверху вниз» и «снизу вверх». 

Разработка программ, использующих подпрограммы. 

Библиотеки подпрограмм и их использование. 

Интегрированная среда разработки программы на выбранном языке 

программирования. Пользовательский интерфейс интегрированной среды 

разработки программ. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объекты и 

классы. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Графическое проектирование 

интерфейса пользователя. Использование модулей (компонентов) при 

разработке программ. 

Элементы теории алгоритмов 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга – пример 

абстрактной универсальной вычислительной модели. Тезис Чѐрча– Тьюринга. 

Другие универсальные вычислительные модели (пример: машина 

Поста). Универсальный алгоритм. Вычислимые и невычислимые функции. 

Проблема остановки и ее неразрешимость. 

Абстрактные универсальные порождающие модели (пример: 

грамматики). 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Сложность алгоритма сортировки слиянием (MergeSort). 
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Примеры задач анализа алгоритмов: определение входных данных, при 

которых алгоритм дает указанный результат; определение результата 

алгоритма без его полного пошагового выполнения. 

Доказательство правильности программ. 

11 класс 

Математическое моделирование 

Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. 

Проведение вычислительного эксперимента. Анализ достоверности 

(правдоподобия) результатов компьютерного эксперимента. 

Представление результатов моделирования в виде, удобном для 

восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, таблицы, 

графики). 

Построение математических моделей для решения практических задач. 

Имитационное моделирование. Моделирование систем массового 

обслуживания. 

Использование дискретизации и численных методов в математическом 

моделировании непрерывных процессов. 

Использование сред имитационного моделирования (виртуальных 

лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности. 

Компьютерный (виртуальный) и материальный прототипы изделия. 

Использование учебных систем автоматизированного проектирования. 

Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование для анализа данных 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера 

Аппаратное обеспечение компьютеров. Персональный компьютер. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших данных. Мобильные 
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цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Соответствие   конфигурации    компьютера    решаемым    задачам. 

Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и компьютерных систем. 

Классификация программного обеспечения. Многообразие операционных 

систем, их функции.Программное обеспечение мобильных устройств. 

Модель информационной системы «клиент–сервер». Распределенные 

модели построения информационных систем. Использование облачных 

технологий обработки данных в крупных информационных системах. 

Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. Системное 

администрирование. 

Тенденции развития компьютеров. Квантовые вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. Гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при 

эксплуатации компьютерного рабочего места. Проектирование 

автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его 

использования. 

Применение специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. Технология проведения профилактических 

работ над средствами ИКТ: диагностика неисправностей. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Технологии создания текстовых документов. Вставка графических 

объектов, таблиц. Использование готовых шаблонов и создание собственных. 

Средства поиска и замены. Системы проверки орфографии и грамматики. 

Нумерация страниц. Разработка гипертекстового документа: определение 

структуры документа, автоматическое формирование списка 
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иллюстраций, сносок и цитат, списка используемой литературы и таблиц. 

Библиографическое описание документов. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. 

Средства создания и редактирования математических текстов. Технические 

средства ввода текста. Распознавание текста. 

Распознавание устной речи. Компьютерная верстка текста. Настольно- 

издательские системы. 

Работа с аудиовизуальными данными 

Технические средства ввода графических изображений. Кадрирование 

изображений. Цветовые модели. Коррекция изображений. Работа с 

многослойными изображениями. 

Работа с векторными графическими объектами. Группировка и 

трансформация объектов. 

Технологии ввода и обработки звуковой и видеоинформации. 

Технологии цифрового моделирования и проектирования новых изделий. 

Системы автоматизированного проектирования. Разработка простейших 

чертежей деталей и узлов с использованием примитивов системы 

автоматизированного проектирования. Аддитивные технологии (3D-печать). 

Электронные (динамические) таблицы 

Технология обработки числовой информации. Ввод и редактирование 

данных. Автозаполнение. Форматирование ячеек. Стандартные функции. 

Виды ссылок в формулах. Фильтрация и сортировка данных в диапазоне или 

таблице. Коллективная работа с данными. Подключение к внешним данным и 

их импорт. 

Решение вычислительных задач из различных предметных областей. 

Компьютерные средства представления и анализа данных. 

Визуализация данных. 

Базы данных 
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Понятие и назначение базы данных (далее – БД). Классификация БД. 

Системы управления БД (СУБД). Таблицы. Запись и поле. Ключевое поле. 

Типы данных. Запрос. Типы запросов. Запросы с параметрами. Сортировка. 

Фильтрация. Вычисляемые поля. 

Формы. Отчеты. 

Многотабличные БД. Связи между таблицами. Нормализация. Подготовка и 

выполнение исследовательского проекта Технология выполнения

 исследовательского проекта: постановка 

задачи, выбор методов исследования, составление проекта и плана работ, 

подготовка исходных данных, проведение исследования, формулировка 

выводов, подготовка отчета. Верификация (проверка надежности и 

согласованности) исходных данных и валидация (проверка достоверности) 

результатов исследования. 

Статистическая обработка данных. Обработка результатов эксперимента. 

Системы искусственного интеллекта и машинное обучение 

Машинное обучение – решение задач распознавания, классификации и 

предсказания. Искусственный интеллект. Анализ данных с применением 

методов машинного обучения. Экспертные и рекомендательные системы. 

Большие данные в природе и технике(геномные данные, результаты 

физических экспериментов, интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Работа в информационном пространстве Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. Аппаратные компоненты 

компьютерных сетей. Проводные и беспроводные телекоммуникационные 

каналы.Сетевые протоколы. Принципы межсетевого взаимодействия. Сетевые 

операционные системы. Задачи системного администрирования компьютеров 

и компьютерных сетей. 
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Интернет. Адресация в сети Интернет (IP-адреса, маски подсети). 

Система доменных имен. 

Технология WWW. Браузеры. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-страницы с сервером. Язык 

HTML. Динамические страницы. 

Разработка веб-сайтов. Язык HTML, каскадные таблицы стилей 

(CSS). Динамический HTML. Размещение веб-сайтов. 

Использование сценариев на языке Javascript. Формы. Понятие о 

серверных языках программирования. 

Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков 

построения запросов. 

Другие виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. 

Геолокационные сервисы реального времени (локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей и т.п.); интернет- торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. Облачные версии прикладных 

программных систем. 

Новые возможности и перспективы развития Интернета: мобильность, 

облачные технологии, виртуализация, социальные сервисы, доступность. 

Технологии «Интернета вещей». Развитие технологий распределенных 

вычислений. 

Социальная информатика 

Социальные сети – организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Проблема подлинности полученной информации. Государственные 

электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые 

образовательные ресурсы. Информационная культура. Информационные 

пространства коллективного взаимодействия. Сетевой этикет: правила 

поведения в киберпространстве. 

http://www/
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Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков, 

библиотечного и издательского дела и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования). 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных 

системах (АИС), компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы 

защиты информации и информационной безопасности АИС. Компьютерные 

вирусы и вредоносные программы. Использование антивирусных средств. 

Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 

Правовые нормы использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. Законодательство РФ в области программного обеспечения. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием 

ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности 

2.2.12. Физика 

10 класс 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика — фундаментальная наука о природе. Методы научного 

исследования физических явлений. Моделирование явлений и процессов 

природы. Физические законы. Границы применимости физических законов. 

Физические теории и принцип соответствия. Измерение физических 

величин. Погрешности измерений физических величин. Роль и место физики 

в формировании современной научной картины мира и в практической 

деятельности людей. 

Механика 

Система отсчета. Важнейшие кинематические характеристики - 

перемещение, скорость, ускорение. Кинематические уравнения. Различные 

способы описания механического движения. Основная и обратная задачи 



524 
 

механики. Основные модели тел и движений. Поступательное и 

вращательное движения тела. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейные движения. Свободное падение тел. Относительность 

механического движения. Закон сложения скоростей. Кинематика движения 

по окружности. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Инертность. Масса. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. 

Гравитационная сила. Закон всемирного тяготения. Опыт Кавендиша. Сила 

тяжести. Законы механики и движение небесных тел. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Невесомость. Перегрузки. Сила трения. Импульс 

материальной точки и системы. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. 

Кинетическая энергия. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия системы. Закон сохранения 

механической энергии. Равновесие материальной точки. Условие 

равновесия твердых тел. Плечо и момент силы. Центр тяжести твердого 

тела. Виды равновесия твердого тела. Давление. Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

2. Изучение движения тела по окружности под действием сил 

упругости и тяжести. 

3. Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением. 

4. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Молекулярнаяфизика и термодинамика 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее 

экспериментальные обоснования. Масса и размеры молекул. Тепловое 

движение частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
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твердых тел. Модель идеального газа. Тепловое равновесие. Температура. 

Измерение температуры. Шкалы температур. Изопроцессы. Газовые 

законы. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Давление газа. Основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. Закон Дальтона. Уравнение состояния 

идеального газа Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей 

молекул газа. Кристаллические и аморфные тела. Работа и теплообмен как 

способы изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Уравнение 

теплового баланса. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. 

Необратимость тепловых процессов. Второй закон термодинамики. 

Тепловы машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. Агрегатные 

состояния вещества. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение 

жидкости. Влажность воздуха. Точка росы. Измерение влажности воздуха. 

Плавление и кристаллизация вещества. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Изучение изотермического процесса. 

6. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электродинамика 

Электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики 

в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Работа 

кулоновских сил. Потенциал электростатического поля. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. Электроемкость 

конденсатора. Энергия электрического поля. 

Повторение и систематизация знаний 

11 класс 
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Электродинамика 

Постоянный электрический ток. Действия электрического тока. Сила тока. 

Источники тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома 

для участка цепи. Зависимость удельного сопротивления проводников и 

полупроводников от температуры. Сверхпроводимость. Соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля- 

Ленца. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в металлах, 

растворах и расплавах электролитов. Электрический ток в газах. 

Самостоятельный и несамостоятельный разряды. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Магнитное 

взаимодействие. Индукция магнитного поля. Линии магнитной индукции. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. Действие 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Энергия магнитного 

поля тока. 

Фронтальные лабораторные работы. 

1. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Механические колебания и волны. Характеристики колебательного 

движения. Свободные колебания. Колебательные системы. Кинематика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Периоды колебаний 

пружинного и математического маятников. Превращение энергии при 

гармонических колебаниях. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Скорость распространения 

волны. Волны в среде. Звук. Характеристики звука. 



527 
 

Электромагнитные колебания и волны. Свободные электромагнитные 

колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при 

гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Резистор в цепи 

переменного тока. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Трансформатор. Электромагнитное поле. Опыты Герца. Свойства 

электромагнитных волн. Интенсивность электромагнитной волны. 

Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Принципы радиосвязи. 

Фронтальная лабораторная работа. 

4. Исследование колебаний пружинного маятника. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Закон прямолинейного распространения света. 

Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. Закон 

преломления волн. Линзы. Формула тонкой линзы. Оптическая сила линзы. 

Построение изображений в тонких линзах. Увеличение линзы. Измерение 

скорости света. Дисперсия света. Интерференция волн. Интерференция 

света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация световых волн. 

Фронтальные лабораторные работы. 

5. Измерение показателя преломления стекла. 

6. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

специальной теории относительности. Относительность одновременности 

событий, промежутков времени и расстояний. Масса, импульс и энергия 

в специальной теории относительности. Формула Эйнштейна. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 
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Квантовая гипотеза Планка. Внешний фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Энергия 

и импульс фотона. Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. 

Опыты Резерфорда. Поглощение и излучение света атомом. Постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Линейчатые спектры. Методы 

регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Изотопы. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные реакции. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Деление ядер урана. Цепная 

ядерная реакция. Ядерная  энергетика. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Экологические проблемы использования 

ядерной энергии. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные 

реакции. Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Классификация 

элементарных 

частиц. Кварки. Фундаментальные взаимодействия. 

Фронтальные лабораторные работы. 

7. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

8. Измерение естественного радиационного фона. 

Строение Вселенной 

Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. 

Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Представление о строении и эволюции Вселенной. 

Углубленный уровень 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными науками. 

Методы научного исследования физических явлений. Погрешности 

измерений физических величин. Моделирование явлений и процессов 

природы. Закономерность и случайность. Границы 
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применимости физического закона. Физические теории и принцип 

соответствия. Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические 

характеристики движения. Модели тел и движений. Движение точки и тела. 

Прямолинейное движение точки. Координаты. Система отсчета. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Мгновенная скорость. Описание 

движения наплоскости. Ускорение. Скорость при движении с постоянным 

ускорением. Зависимость координат и радиуса-вектора от времени при 

движении с постоянным ускорением. Свободное падение. Движение тела, 

брошенного под углом к горизонту. Равномерное движение точки по 

окружности. Угловая скорость. Относительность движения. 

Преобразования Галилея.Основное утверждение механики. 

Взаимодействие тел.Принцип суперпозиции сил. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Основные задачи 

механики. Состояние системы тел в механике. Принцип относительности в 

механике. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. 

Равенство инертной и гравитационной масс. Движение небесных тел и их 

искусственных спутников. Первая космическая скорость. Деформация и 

сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость и перегрузки. Сила 

трения. Природа и виды сил трения. Сила сопротивления при движении 

тел в вязкой среде.Неинерциальные системы отсчета, движущиеся 

прямолинейно с постоянным ускорением. Вращающиеся системы отсчета. 

Центробежная сила.Импульс материальной точки и системы тел. Закон 

изменения и сохранения импульса. Реактивная сила. Уравнение 

Мещерского. Реактивный двигатель. Успехи в освоении космического 

пространства. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Механическая энергия материальной точки и 
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системы. Закон изменения и сохранения энергии в механике. Столкновение 

упругих шаров. Уменьшение механической энергии под действием сил 

трения.Абсолютно твердое тело и виды его движения. Центр масс твердого 

тела. Теорема о движении центра масс. Основное уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Закон сохранения момента 

импульса. Условия равновесия твердого тела. Момент силы. Центр тяжести. 

Виды равновесия. Виды деформаций твердых тел. Механические 

свойстватвердых тел. Пластичность и хрупкость. Давление в жидкостях и 

газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Гидродинамика. Ламинарное и 

турбулентное течения. Уравнение Бернулли. Подъемная сила крыла 

самолета. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение равноускоренного прямолинейного движения. 

2. Исследование движения тела, брошенного горизонтально. 

3. Изучение движения связанных тел. 

4. Движение тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости. 

5. Изучение закона сохранения механической энергии. 

6. Измерение модуля Юнга резины. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Тепловые явления. Краткий очерк развития представлений о природе 

тепловых явлений. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). 

Экспериментальные доказательства МКТ. Масса молекул. Моль. 

Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия 

молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Состояние 

макроскопических тел в термодинамике. Температура. Тепловое 

равновесие. Равновесные (обратимые) и неравновесные (необратимые) 

процессы. Газовые законы. Модель идеального газа. Абсолютная 

температура. Уравнение состояния идеального газа. Газовый термометр. 
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Применение газов в технике. Системы с большим числом частиц и законы 

механики. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Основное 

уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура — мера 

средней кинетической энергии. Распределение Максвелла. Измерение 

скоростей молекул газа. Внутренняя энергия идеального газа. Равновесие 

между жидкостью и газом. Насыщенные пары. Изотермы реального газа. 

Критическая температура. Критическоесостояние. Кипение. Сжижение 

газов. Влажность воздуха. Молекулярная картина поверхностного слоя. 

Поверхностная энергия. Сила поверхностного натяжения. Смачивание. 

Капиллярные явления. Кристаллические тела. Кристаллическая решетка. 

Аморфные тела. Жидкие кристаллы. Дефекты в кристаллах. Объяснение 

механических свойств твердых тел на основе молекулярно-кинетической 

теории. Плавление и отвердевание. Изменение объема тела при плавлении 

и отвердевании. Тройная точка. Тепловое расширение тел. Тепловое 

линейное расширение. Тепловое объемное расширение. Учет и 

использование теплового расширения тел в технике.Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Внутренняя энергия. Первый закон 

термодинамики. Теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном 

давлении. Адиабатный процесс. Необратимость процессов в природе. 

Второй закон термодинамики. Статистическое истолкование 

необратимости процессов в природе. Тепловые двигатели. Максимальный 

КПД тепловых двигателей. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта (или Гей-Люссака). 

8. Измерение относительной влажности воздуха. 

9. Исследование теплового расширения жидкостей. 

10. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 

Электродинамика 

Роль электромагнитных сил в природе и технике. Электрический 

заряд и элементарные частицы. Электризация тел. Закон Кулона. 
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Взаимодействие неподвижных электрических зарядов внутри однородного 

диэлектрика.Близкодействие и действие на расстоянии. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Линии напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Поле 

заряженной плоскости, сферы и шара. Проводники в электростатическом 

поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков.Потенциальность электростатического поля. Потенциальная 

энергия заряда в однородном электрическом поле. Потенциал 

электростатического поля и разность потенциалов. Связь между 

напряженностью электростатического поля и разностью потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Измерение разности потенциалов. 

Экспериментальное определение элементарного электрического заряда. 

Электрическая емкость. Конденсаторы. Емкость плоского конденсатора. 

Различные типы конденсаторов. Соединения конденсаторов. Энергия 

заряженных конденсаторов и проводников. Применения конденсаторов. 

Электрический ток. Плотность тока. Сила тока. Электрическое поле 

проводника с током. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 

проводника. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Сверхпроводимость. Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления.Электродвижущая сила. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Закон Ома для полной цепи. Закон Ома для участка цепи, 

содержащего ЭДС. Работа и мощность тока на участке цепи, содержащем 

ЭДС. Расчет сложных электрических цепей. 

Фронтальные лабораторные работы 

11. Измерение удельного сопротивления проводника. 

12. Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

13. Измерение КПД электродвигателя. 
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14. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение и систематизация знаний 

11 класс 

Электродинамика 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная 

проводимость металлов. Электрический ток в растворах ирасплавах 

электролитов. Закон электролиза. Техническое применение электролиза. 

Электрический ток в газах. Несамостоятельный и самостоятельный 

разряды. Различные типы самостоятельного разряда и их техническое 

применение. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электронные лампы: 

диод и триод. Электронные пучки. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

электропроводимость полупроводников. Электронно-дырочный переход 

(p—n-переход). Полупроводниковый диод. Транзистор. Термисторы и 

фоторезисторы. Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. 

Вектормагнитной индукции. Поток магнитной индукции. Линии магнитной 

индукции. Закон Био—Савара—Лапласа. Закон Ампера. Применения 

закона Ампера. Электроизмерительные приборы. Действие магнитного поля 

на движущийся заряд. Сила Лоренца. Применение силы Лоренца. 

Циклический ускоритель. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

ЭДС индукции в движущихся проводниках. Индукционные токи в 

массивных проводниках. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока.Магнитная проницаемость 

— характеристика магнитныхсвойств веществ. Три класса магнитных 

веществ. Объяснение пара- и диамагнетизма. Основные свойства 

ферромагнетиков. О природе ферромагнетизма. Применение 

ферромагнетиков. 

Фронтальные лабораторные работы 
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1. Изучение процесса прохождения электрического тока в растворах 

электролитов. 

2. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

3. Изучение явления электромагнитной индукции. 

Колебания и волны 

Классификация колебаний. Уравнение движения груза, подвешенного 

на пружине. Уравнение движения математического маятника. 

Гармонические колебания. Период и частота гармонических колебаний. 

Фаза колебаний. Определение амплитуд и начальной фазы из начальных 

условий. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях. 

Превращения энергии. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Сложение гармонических колебаний. Спектр колебаний. 

Автоколебания.Свободные и вынужденные электрические колебания. 

Процессы в колебательном контуре. Формула Томсона. Переменный 

электрический ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

Резистор в цепи переменного тока. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи 

переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Ламповый генератор. Генератор на 

транзисторе.Генерирование электрической энергии. Генератор 

переменного тока. Трансформатор. Выпрямление переменного тока. 

Трехфазный ток. Соединение обмоток генератора трехфазного тока. 

Соединение потребителей электрической энергии. Асинхронный 

электродвигатель. Трехфазный трансформатор. Производство и 

использование электрической энергии. Передача и распределение 

электрической энергии. Эффективное использование электрической 

энергии. Волновые явления. Поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Продольные волны. Уравнение бегущей волны. 

Стоячие волны как свободные колебания тел. Волны в среде. Звуковые 

волны. Скорость звука. Музыкальные звуки и шумы. Громкость и высота 
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звука. Тембр. Диапазоны звуковых частот. Акустический резонанс. 

Излучение звука. Ультразвук и инфразвук. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Закон отражения волн. Преломление волн. Дифракция 

волн.Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. Излучение 

электромагнитных волн. Энергия электромагнитной волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Амплитудная модуляция. 

Детектирование колебаний. Простейший радиоприемник. Распространение 

радиоволн. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 

Фронтальная лабораторная работа 

4. Измерение ускорения свободного падения с помощью нитяного 

маятника. 

Оптика 

Геометрическая оптика. Световые лучи. Закон прямолинейного 

распространения света. Фотометрия. Сила света. Освещенность. Яркость. 

Фотометры. Принцип Ферма и законы геометрической оптики. Отражение 

света. Плоское зеркало. Сферическое зеркало. Построение изображений в 

сферическом зеркале. Увеличение зеркала. Преломление света. Полное 

отражение. Преломление света в плоскопараллельной пластинке и 

треугольной призме. Преломление на сферической поверхности. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула линзы. Построение 

изображений в тонкой линзе. Увеличение линзы. Освещенность 

изображения, даваемого линзой. Недостатки линз. Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. Глаз. Очки. Лупа. Микроскоп. Зрительные трубы. 

Телескопы. Волновые свойства света. Скорость света. Дисперсия света. 

Интерференция света. Длина световой волны. Интерференция в тонких 

пленках. Кольца Ньютона. Некоторые примененияинтерференции. 

Дифракция света. Теория дифракции. Дифракция Френеля на простых 

объектах. Дифракция Фраунгофера. Дифракционная решетка. Разрешающая 

способность микроскопа и телескопа. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. Поперечность 
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световых волн и электромагнитнаятеория света. Виды излучений. 

Источники света. Спектры и спектральныеприборы. Виды спектров. 

Спектральный анализ. Инфракрасноеи ультрафиолетовое излучения. 

Рентгеновские лучи. Шкала электромагнитных излучений. 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Измерение показателя преломления стекла. 

6. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей 

линзы. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Измерение длины световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

9. Наблюдение линейчатого и сплошного спектров испускания. 

Основы специальной теории относительности 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт 

Майкельсона. Постулаты теории относительности. Относительность 

одновременности. Преобразования Лоренца. Относительность расстояний. 

Относительность промежутков времени. Релятивистский закон сложения 

скоростей. Релятивистская динамика. Зависимость массы от скорости. Связь 

между массой и энергией. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра. 

Предмет и задачи квантовой физики. Зарождение квантовой 

теории.Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно 

черного тела. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта. Фотоны. Применение фотоэффекта. Опыты П. Н. Лебедева и 

С. И. Вавилова. Давление света. Химическое действие света. Фотография. 

Запись и воспроизведение звука в кино. Спектральные закономерности. 

Строение атома. МодельТомсона. Опыты Резерфорда. Планетарная модель 

атома. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 

Экспериментальное доказательство существования стационарных 

состояний. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 
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Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Квантовые источники света — лазеры. Атомное ядро и элементарные 

частицы. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Открытие естественной радиоактивности. Альфа-, бета- и гамма- излучение. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Период 

полураспада. Изотопы. Правило смещения. Искусственное превращение 

атомных ядер. Открытие нейтрона. Строение атомного ядра. Ядерные силы. 

Энергия связи атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Ядерные 

реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 

Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. Получение 

радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действиерадиоактивных излучений. Три этапа в развитии физики 

элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы. Распад нейтрона. 

Открытие нейтрино. Промежуточные бозоны — переносчики слабых 

взаимодействий. Сколько существует элементарных частиц. Кварки. 

Взаимодействие кварков. Глюоны. 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Изучение явления фотоэффекта. Измерение работы выхода электрона. 

11. Изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций (по 

фотографиям). 

Строение Вселенной 

Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звезды и источники их энергии. 

Классификация звезд. Эволюция Солнца и звезд. Галактика. Другие 

галактики. Пространственно-временные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия. 

Итоговое повторение 
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2.2.13. Химия 

Базовый уровень 

10 класс 

2.2.13.1. Основы органической химии 

Демонстрации. 

1. Разложение сахара. 

2. Коллекция органических веществ и материалов. 

3. Модели органических молекул. 

2.2.13.1.2. Углеводороды 

Алканы. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Изомерия и 

номенклатура алканов. 

Физические свойства алканов и закономерности их изменения. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования как способы получения важнейших 

соединений в органическом синтезе, горение метана как один из основных 

источников тепла в промышленности и быту, пиролиз. Нахождение в 

природе и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Алкены. Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. 

Номенклатура алкенов. Изомерия углеродного скелета и положения 

кратной связи в молекулах алкенов. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения 

(галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения функциональных производных углеводородов, горения. 

Реакции присоединения к гомологам этилена. Правило Марковникова. 

Полимеризация этилена как основное направление его использования. 

Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства. 

Получение этилена в промышленности (дегидрирование этана) и в 

лаборатории (дегидратация этанола). Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах 

с двумя двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как 
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способ получения синтетического каучука. Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура алкинов. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле 

алкинов. Физические свойства алкинов. Химические свойства (на примере 

ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 

других полезных продуктов, горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов, димеризация 

и тримеризация. Получение ацетилена. Применение ацетилена. 

Арены. Бензол как представитель ароматических углеводородов. 

Физические свойства бензола и толуола. Химические свойства: реакции 

замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрование, 

алкилирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство 

непредельного характера бензола, реакции замещения в боковой цепи (на 

примере толуола), горения, окисления толуола. Применение бензола и его 

гомологов. 

Демонстрации. 

4. Бромирование гексана на свету. 

5. Горение метана, этилена, ацетилена. 

6. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам 

перманганата калия и бромной воде. 

7. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена — 

гидролизом карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 1. Составление моделей алканов. 2. 

Взаимодействие алканов с бромом. 3. Составление моделей непредельных 

углеводородов. 

Контрольная работа № 1. «Углеводороды». 

2.2.13.1.3. Кислород- и азотсодержащие органические 
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соединения Спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. 

Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Метанол и этанол 

как представители предельных одноатомных спиртов. Физические свойства 

спиртов. Химические свойства (на примере метанола и этанола): 

взаимодействие с натрием как способ установления наличия 

гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена, реакция 

горения (спирты как топливо), окисление в альдегид. Получение метанола 

из синтез-газа и этанола (брожение глюкозы, гидратация этилена, щелочной 

гидролиз галогенэтана). Применение метанола и этанола. Физиологическое 

действие метанола и этанола на организм человека. 

Этиленгликоль и глицерин как представители предельных 

многоатомных спиртов. Получение этиленгликоля окислением этилена 

водным раствором перманганата калия. Физические свойства 

этиленгликоля и глицерина. Химические свойства многоатомных спиртов: 

реакции с натрием, галогеноводородами, азотной кислотой. Нитроглицерин 

и его разложение. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. 

Практическое применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Строение молекулы фенола. Физические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: 

взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом, разбавленной 

азотной кислотой. Качественные реакции на фенол. Применение фенола. 

Токсичность фенола. 

Альдегиды и кетоны. Карбонильная и альдегидная группы. 

Номенклатура альдегидов и кетонов. Метаналь (формальдегид) и этаналь 

(ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Ацетон как 

представитель кетонов. Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химические свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в 
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спирт). Качественные реакции на альдегидную группу (реакция 

«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их 

применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Получение альдегидов и кетонов. 

Применение формальдегида, ацетальдегида и ацетона. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа. Номенклатура 

одноосновных карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот. Муравьиная и уксусная кислоты как представители предельных 

одноосновных карбоновых кислот. Представление об ароматических 

(бензойная), непредельных (акриловая, олеиновая), дикарбоновых 

(щавелевая), гидроксикарбоновых (молочная, лимонная) и высших 

карбоновых (пальмитиновая и стеариновая, олеиновая) кислотах. 

Получение карбоновых кислот (окисление альдегидов, первичных спиртов, 

гомологов бензола). Специфические способы получения муравьиной и 

уксусной кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): 

реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и солями как 

подтверждение сходства с неорганическими кислотами, реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров, галогенирование по 

α -углеродному атому. Применение муравьиной, уксусной и бензойной 

кислот. 

Сложные эфиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Номенклатура сложных эфиров. Гидролиз 

сложных эфиров. Применение сложных эфиров в медицине, пищевой и 

парфюмерной промышленности, в получении полимерных материалов. 

Жиры. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых 

кислот. Растительные и животные жиры, их состав, различие в свойствах. 

Гидрогенизация жиров, состоящих из остатков непредельных кислот. 

Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного 

получения солей высших карбоновых кислот. Применение жиров. Функции 
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жиров в организме. Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие 

свойства мыла. 

Углеводы. Классификация углеводов. Нахождение углеводов в 

природе. Функции углеводов в растительных и животных организмах. 

Фотосинтез. Глюкоза как представитель моносахаридов. Физические 

свойства глюкозы. Глюкоза как альдегидоспирт: реакции с гидроксидом 

меди (II) и аммиачным раствором оксида серебра (I). Брожение глюкозы 

(молочнокислое и спиртовое). Значение и применение глюкозы. 

Сахароза. Сахароза как представитель дисахаридов. Гидролиз 

сахарозы. Свойства и применение сахарозы. 

Полисахариды. Крахмал, целлюлоза и гликоген как представители 

полисахаридов. Крахмал, целлюлоза и гликоген как биологические 

полимеры, их строение. Химические свойства крахмала и целлюлозы 

(гидролиз, качественная реакция с иодом на крахмал и ее применение для 

обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая 

роль полисахаридов. 

Амины. Строение и свойства аминов. Амины как органические 

основания. Особенности анилина и его химические свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Реакция горения 

аминов. Получение аминов. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и номенклатура аминокислот. Глицин, 

аланин, валин, цистеин, серин и фенилаланин как представители природных 

аминокислот. Физические свойства аминокислот. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения (взаимодействие с щелочами и 

кислотами). Пептидная связь. Образование полипептидов. Обнаружение 

белков с помощью качественных (цветных) реакций. Биологическое 

значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. 

Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белка. 
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Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, горение. 

Биологические функции белков. Превращения белков пищи в организме. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Типы химических реакций в 

органической химии. 

Демонстрации. 

8. Окисление этанола в альдегид. 

9. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

10. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 

нагревании. 

11. Получение фенолята натрия. 

12. Осаждение фенола из раствора фенолята натрия под действием 

углекислого газа. 

13. Качественные реакции на фенол. 

14. Реакция «серебряного зеркала». 

15. Окисление глюкозы гидроксидом меди (II). 

16. Качественная реакция на крахмал. 

17. Реакция анилина с бромной водой. 

18. Коллекция аминокислот. 

19. Доказательство наличия функциональных групп в растворах 

аминокислот. 

20. Растворение и осаждение белков. 

21. Цветные реакции белков. 

22. Горение птичьего пера и шерстяной нити. 

Лабораторные опыты. 4. Свойства этилового спирта. 5. Свойства 

глицерина. 6. Свойства уксусной кислоты. 7. Свойства бензойной кислоты. 

8. Гидролиз аспирина. 9. Свойства глюкозы. 10. Цветные реакции белков. 

Контрольная работа № 2. «Кислород- и азотсодержащие 

органические вещества». 

2.2.13.1.4. Высокомолекулярные вещества 



544 
 

Понятие о полимерах. Макромолекула, структурное звено, степень 

полимеризации, мономер. Гомополимеры и сополимеры. Полимеризация и 

поликонденсация как методы получения полимеров. Современные 

полимерные материалы. 

Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

поливинилхлорид, полиэтилентерефталат). Волокна природные, 

искусственные (ацетатное волокно) и синтетические (капрон, найлон, 

лавсан). Эластомеры. 

Каучук природный и синтетический. Вулканизация каучука. 

Резина и эбонит. 

Демонстрации. 

23. Коллекции пластмасс, эластомеров, волокон. 

24. Горение целлулоида. 

Лабораторные опыты. 11. Отношение синтетических волокон к 

растворам кислот и щелочей. 

11 класс. 

2.2. Теоретические основы химии 

2.2.1. Вещество Строение вещества. Важнейшие понятия 

химии:атом, молекула, относительная          атомная масса, 

относительнаямолекулярная масса, количество вещества, молярнаямасса 

вещества. Простые и сложные вещества. Металлыи неметаллы. 

Неорганические и органические вещества. Веществамолекулярного и 

немолекулярного строения.Современная модель строения атома. Ядро 

атома. Протоны.Нейтроны. Изотопы. Атомная орбиталь.Строение 

электронных оболочек атома. Электронная 

конфигурация атома. Классификация химических элементов (s-, p-, d-

элементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d- 

элементов. 

Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Периодический закон Д. И. Менделеева. Физическийсмысл 
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Периодического закона Д. И. Менделеева. Причиныи закономерности 

изменения свойств элементов и ихсоединений (высших оксидов и 

гидроксидов) по периодам игруппам Периодической системы (на примере 

элементов малыхпериодов и главных подгрупп). Электроотрицательность. 

Типы химической связи (ковалентная, ионная, металлическая). 

Ковалентная связь (неполярная и полярная). Обменный и донорно- 

акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Ионная связь и 

механизм ее образования. Металлическая связь. Кристаллические 

вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа 

кристаллической решетки. Водородная связь. Причины многообразия 

веществ. Растворы. Растворимость твердых веществ, жидкостей и газов в 

воде. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Понятие о 

кристаллогидратах. Способы выражения концентрации растворов. 

Массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты. Ионы (катионы и 

анионы). Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты, 

особенность их диссоциации. Определение важнейших классов 

неорганических соединений (оксидов, кислот, оснований и солей) в свете 

теории электролитической диссоциации. Диссоциация воды. Кислотность 

среды (кислотная, нейтральная и щелочная среда). Водородный показатель. 

pH раствора как показатель кислотности среды. Индикаторы 

(универсальный, лакмус, метилоранж и фенолфталеин). 

2.2.2. Химические реакции 

Уравнения химических реакций и расчеты по ним. Расчет молярной 

массы вещества. Вычисления по химическим уравнениям количества, 

объема, массы вещества по количеству, объему, массе реагентов или 

продуктов реакции. Химические реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ, 
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температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. 

Катализ. Роль катализаторов в природе и промышленном производстве. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и его смещение под 

действием различных факторов (концентрация реагентов или продуктов 

реакции, давление, температура) для создания оптимальных условий 

протекания химических процессов. Принцип Ле Шателье. Реакции в 

растворах электролитов. Реакции ионного обмена. Условия протекания 

реакций ионного обмена. Качественные реакции. Понятие об аналитической 

химии. 

Гидролиз солей. Гидролиз по катиону, по аниону, по катиону и по 

аниону. Реакция среды водных растворов солей. Обратимый и необратимый 

гидролиз солей. Значение гидролиза в биологических обменных процессах. 

Окислительно-восстановительные реакции. Процессы 

окисления и восстановления. Окислитель и восстановитель. Типичные 

окислители и восстановители. Окислительно-восстановительные реакции в 

природе, производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в 

промышленности. 

Демонстрации. 

1. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

2. Получение и перекристаллизация иодида свинца (II) («золотой 

дождь»). 

3. Электропроводность растворов электролитов. 

4. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной 

кислоты от разбавления раствора. 

5. Определение кислотности среды с помощью универсального 

индикатора. 

6. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием 

осадка, газа или воды. 

7. Гидролиз солей. 
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8. 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. 

9. Зависимость скорости реакции от концентрации реагирующих 

веществ и температуры на примере взаимодействия растворов серной 

кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. 

10. Зависимость скорости реакции от катализатора на примере 

разложения пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов 

и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. 1. Водородный показатель. 2. Признаки 

протекания химических реакций. 3. Условия протекания реакций ионного 

обмена. 4. Качественные реакции. 5. Окислительно-восстановительные 

реакции. 6. Скорость химической реакции. 7. Химическое 

равновесие. 

Контрольная работа № 1. «Вещество. Химические реакции». 

2.3. Неорганическая химия 

Классификация неорганических веществ. Простые вещества — 

неметаллы. Физические свойстванеметаллов. Аллотропия. Химические 

свойства неметалловна примере галогенов. Окислительно- 

восстановительныесвойства водорода, кислорода, галогенов, серы, азота, 

фосфора,углерода, кремния. Взаимодействие с металлами, водородоми 

другими неметаллами. Неметаллы как типичныеокислители. Свойства 

неметаллов как восстановителей.Простые вещества — металлы. Положение 

металловв Периодической системе. Физические свойства металлов. 

Общие свойства металлов. Сплавы. Химические свойства 

металлов.Окислительно-восстановительные свойства металловглавных и 

побочных подгрупп (медь, железо). Взаимодействиеметаллов с 

неметаллами, водой, кислотами и растворамисолей. Электрохимический 
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ряд напряженийметаллов Н. А. Бекетова (ряд стандартных электродных 

потенциалов).Окраска пламени соединениями металлов.Коррозия металлов 

как окислительно-восстановительныйпроцесс. Виды коррозии. Способы 

защиты металлов откоррозии.Металлы в природе. Получение металлов. 

Металлургия.Черная и цветная металлургия. Производство чугуна, 

алюминия. 

Демонстрации. 

11. Взаимодействие бромной воды с иодидом калия. 

12. Взаимодействие алюминия с иодом. 

13. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой. 

14. Алюмотермия. 

Лабораторные опыты. 8. Ознакомление со свойствами неметаллов. 

9. Вытеснение галогенов из растворов их солей. 10. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 22(11). Окраска пламени солями металлов. 

2.4. Химия и жизнь Научные принципы организации химического 

производства.Производство серной кислоты. 

Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Нефть, 

ее состав и переработка. Перегонка и крекинг нефти. Нефтепродукты. 

Понятие о пиролизе и риформинге. Октановое число бензина. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. Природный и попутный нефтяной газы, их состав и 

использование. Топливо, его виды. Твердые виды топлива: древесина, 

древесный, бурый и каменный уголь, торф. Альтернативные источники 

энергии. 

Химия и здоровье. Химия пищи. Рациональное питание. 

Лекарственные средства. Понятие о фармацевтической химии и 

фармакологии. Лекарства: противовоспалительные (сульфаниламидные 

препараты, антибиотики), анальгетики ненаркотические (аспирин, 

анальгин, парацетамол) и наркотические, вяжущие средства, стероидные. 

Гормоны. Ферменты, витамины, минеральные воды. Проблемы, связанные 
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с применением лекарственных препаратов. Вредные привычки и факторы, 

разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания). 

Косметические и парфюмерные средства. 

Бытовая химия. Моющие и чистящие средства. Мыло. Стиральные 

порошки. Отбеливатели. Средства личной гигиены. Правила безопасной 

работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой 

химии. 

Химия в строительстве. Гипс. Известь. Цемент. Бетон. Подбор 

оптимальных строительных материалов в практической деятельности 

человека. 

Химия в сельском хозяйстве. Минеральные и органические 

удобрения. Средства защиты растений. Неорганические материалы. Стекло 

и керамика. Пигменты и краски. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Охрана гидросферы, почвы, атмосферы, флоры и фауны 

от химического загрязнения. «Зеленая» химия. Методы научного познания. 

Источники химической информации. Поиск информации по названиям, 

идентификаторам, структурным формулам. Наблюдение, описание, 

измерение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный эксперимент. 

Моделирование химических процессов и явлений, химический анализ и 

синтез как методы научного познания. 

Демонстрации. 

15. Модель «кипящего слоя». 

Лабораторные опыты. 

16. Ознакомление с нефтью и нефтепродуктами. 

17. Знакомство с минеральными удобрениями и изучение их 

свойств. 

Контрольная работа № 2. «Неорганическая химия. 

Научные основы химического производства». 

2.5. Типы расчетных задач 
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1. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода 

по его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав. 

2. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода 

по продуктам сгорания. 

3. Нахождение молекулярной формулы органического вещества по 

его плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав, или по 

продуктам сгорания. 

4. Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

5. Расчеты массы (объема, количества вещества) исходных веществ 

или продуктов реакции по известной массе (объему, количеству вещества) 

реагентов или продуктов реакции. 

6. Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

7. Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей 

растворенного вещества. 

2.6. Темы практических работ 

1. Практическая работа № 1 (10 класс). Распознавание пластмасс. 

2. Практическая работа № 2 (10 класс). Распознавание волокон. 

3. Практическая работа № 1 (11 класс). Решение 

экспериментальных задач по теме «Химические реакции». 

4. Практическая работа № 2 (11 класс). Получение медного 

купороса. 

Углублѐнный уровень 1 

10 класс 

Теоретические основы органической химии 

Введение в органическую химию. Органические вещества. 

Органическая химия. Предмет органической химии. Отличительные 

признаки органических веществ. История зарождения и развития химии. 

Теория строения органических соединений. Теория химического 

строения А. М. Бутлерова: основные положения, следствия. Развитие 
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теории химического строения на основе электронной теории строения 

атома. Современные представления о строении органических соединений. 

Изомеры. Изомерия. Эмпирические, графические (структурные), 

электронные формулы. Модели молекул органических соединений. Жизнь, 

научная и общественная деятельность А. М. Бутлерова. 

Особенности строения и свойств органических соединений. Их 

классификация. Электронное и пространственноестроение органических 

соединений. Гибридизация атомных орбиталей. Типы гибридизации 

атомных орбиталей атомовуглерода. Простая и кратная ковалентная связь. 

Классификацияи номенклатура органических соединений (тривиальная и 

международная). Понятие о гомологических рядах органических 

соединений.Методы исследования органических соединений. 

Теоретические основы, механизмы и закономерности 

протекания реакций органических соединений. Органические реакции 

как химические системы. Гомогенные и гетерогенные системы. 

Реакционная способность. Катализ. Катализаторы. Особенности 

протекания реакций органических соединений. Типыразрыва ковалентных 

связей в органических веществах. Механизмы и типы реакций. 

Классы органических соединений 

Углеводороды. Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура и 

изомерия. Электронное и пространственное строение алканов. 

Конформеры (конформации). Физические свойства алканов. Химические 

свойства: горение, галогенирование, термическое разложение, 

изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и применение 

алканов и их производных. Экологическая роль галогенопроизводных 

алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физиические 

свойства, распространение в природе. Химические свойства. Конформации 

циклоалканов. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: 
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углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- изомерия. 

Номенклатура. Химические свойства: реакции окисления (реакция Вагнера), 

присоединения, полимеризации. Правило В. В. Марковникова. Полиэтилен. 

Способы получения этилена в лаборатории и промышленности. 

Алкадиены. Строение. Физические свойства. Химические свойства. 

Реакции присоединения и полимеризации. Мезомерный эффект. 

Природный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. 

Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. 

Строение, физические свойства, изомерия, номенклатура. Резонансная 

энергия. Химические свойства: реакции галогенирования, нитрования, 

алкилирования (на примере взаимодействия с хлорметаном), 

присоединения, окисления. Особенности химических свойств гомологов 

бензола на примере толуола (реакции бензольного кольца и боковой цепи). 

Источники промышленного получения и применения бензола и его 

гомологов. Генетическая связь углеводородов. Применение углеводородов. 

Ориентирующее действие заместителей в бензольном кольце. 

Галогенопроизводные углеводородов. Галогенопроизводные 

предельных углеводородов (галогеналканы). Строение, номенклатура и 

изомерия. Физические и химические свойства галогеналканов. Применение 

Галогеналкены. 

Спирты, фенолы. Классификация, номенклатура и изомерия 

спиртов. Предельные одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение 

и физические свойства. Водородная связь. Химические свойства. 

Важнейшие представители одноатомных спиртов. Спиртовое брожение. 

Получение и применение спиртов. Простые эфиры. Состав, физические 

свойства, применение. Диэтиловый эфир. Спирты в жизни человека. 

Спирты и здоровье. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, 
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строение, водородная связь. Физические и химические свойства. 

Применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Фенолы. Состав, особенности строения молекулы, физико- 

химические свойства фенола. Получение и применение фенола и его 

соединений. Их токсичность. 

Альдегиды и кетоны. Классификация альдегидов. Гомологический 

ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, 

поликонденсации. Качественная реакция с фуксинсернистой кислотой. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Кетоны. Ацетон: строение, физические свойства, получение и 

применение. Изомерия кетонов. Генетическая связь углеводородов, спиртов 

и альдегидов. 

Карбоновые кислоты и сложные эфиры. Классификация 

карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты: 

гомологический ряд, номенклатура, строение. Способность кислот 

образовывать водородную связь. Физические свойства. Химические 

свойства. Реакция галогенирования. Особые свойства, применение и 

получение муравьиной, уксусной, масляной кислот. 

Высшие жирные кислоты. Краткие сведения о распространении в 

природе пальмитиновой и стеариновой кислот, их составе, строении, 

свойствах и применении. Мыла. 

Одноосновные непредельные карбоновые кислоты. Состав, 

строение, распространение в природе акриловой, олеиновой кислот. Реакции 

гидрогенизации и окисления. Изомерия. Краткие сведения о некоторых 

двухосновных, ароматических и других карбоновых кислотах. Сложные 

эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. 

Применение меченых атомов для изучения механизма реакции 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и 

применение. Эфирные масла. 
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Азотсодержащие соединения. Классификация, состав, изомерия и 

номенклатура. Гомологический ряд. Строение. Физические и химические 

свойства аминов. Реакция окисления аминов. Применение и получение. 

Анилин — представитель ароматических аминов. Строение молекулы. 

Физические и химические свойства, качественная реакция. Способы 

получения. 

Ароматические гетероциклические соединения. Пиридин и пиррол: 

состав, строение молекул. 

Табакокурение и наркомания — угроза жизни человека. 

Вещества живых клеток 

Жиры. Классификация жиров. Жиры — триглицериды: состав, 

физические и химические свойства жиров. Промышленный гидролиз жиров. 

Жиры в жизни человека и человечества. 

Углеводы. Классификация углеводов. Образование углеводов в 

процессе фотосинтеза. Глобальный характер фотосинтеза. Роль углеводов 

в метаболизме живых организмов. 

Глюкоза. Физические свойства глюкозы. Строение молекулы: 

альдегидная и циклические формы. Таутомерия. Химические свойства 

глюкозы. Природные источники, способы получения и применения. 

Превращение глюкозы в организме человека. 

Сахароза. Нахождение в природе. Биологическое значение. Состав. 

Физические и химические свойства. Промышленное получение. Гидролиз 

сахарозы. 

Крахмал.   Строение,    свойства.    Распространение    в    природе. 

Применение. Декстрины. Гликоген. Пектин. 

Целлюлоза — природный полимер. Состав, структура, свойства, 

нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты целлюлозы: 

получение и свойства. Применение. Пироксилин. Хитин. Краткие сведения 

о некоторых моно- и олигосахаридах. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. Аминокислоты. Состав, 
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строение, номенклатура. Изомерия по положению аминогруппы и 

оптическая изомерия. Гомологический ряд аминокислот. Образование 

биполярного иона. α-Аминокислоты, входящие в состав белков. Физические 

свойства. Нейтральные, основные и кислотные аминокислоты. Химические 

свойства. Двойственность химических реакций. Распространение в 

природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

Пептиды и полипептиды. Состав и строение. Полипептиды в 

природе и их биологическая роль. Названия полипептидов. 

Гормоны (инсулин), антибиотики (пенициллин), природные 

токсины. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному 

строению. Пространственное строение белков. Физические свойства. 

Методы изучения структуры белков (УФ-спектроскопия и метод анализа 

концевых групп). Характеристика химических связей, поддерживающих 

пространственную структуру. Химические свойства. Денатурация и 

ренатурация. Качественные реакции на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Инсулин, гемоглобин, лизоцим, коллаген. Единство биохимических 

функций белков, жиров и углеводов. 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как 

природных полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и 

биологические функции. Строение молекул нуклеиновых кислот: 

азотистые основания, нуклеотиды. Принцип комплементарности. Общие 

представления о структуре ДНК. Редупликация ДНК. Роль нуклеиновых 

кислот в биосинтезе белка. Матричные, рибосомные, транспортные РНК. 

Транскрипция. Трансляция. Триплетный генетический код. К истории 

открытия «двойной спирали». 

Органическая химия в жизни человека 

Природные источники углеводородов. Нефть. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Детонационная стойкость бензина. 
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Коксохимическое производство. Проблемы получения жидкого 

топлива из угля. 

Природный и попутный нефтяной газы. Их состав и использование 

в промышленности. 

Промышленный органический синтез. Синтез метанол и этанола. 

Производство уксусной кислоты. Научные принципы химического 

производства. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о 

синтетических высокомолекулярных соединениях: полимер, 

макромолекула, мономер, структурное звено, степень полимеризации, 

геометрическая форма макромолекул. Физические и химические свойства 

полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Механизм реакции полимеризации. Синтетические 

каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 

Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон. 

Пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол. Практическое 

использование полимеров и возникшие в результате этого экологические 

проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Композиционные материалы. Краски. Лаки. Клеи. Красители. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных 

органических веществ. Понятие о химической экологии. Химические 

отходы. Углеводороды, вредные для здоровья человекаи окружающей 

среды. Влияние на окружающую среду производных углеводородов. Меры 

предотвращения экологических последствий. 

Практическая работа № 1. Получение этилена и изучение его 

свойств. 

Практическая работа № 2. Получение уксусной кислоты и изучение 

еѐ свойств. 

Практическая работа № 3. Исследование свойств анилина 
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Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по 

теме «Характерные свойства органических веществ и качественные реакции 

на них». 

Практическая работа № 5. Приготовление растворов белков и 

изучение их свойств. 

Практическая работа № 6. Решение экспериментальных задач по 

теме: «Вещества живых клеток». 

Практическая работа № 7. Распознавание пластмасс. 

Практическая работа № 8. Распознавание волокон. 

11 класс 

Раздел I. Теоретические основы общей химии 

Тема 1. Основные понятия, законы и теории химии 

Основные понятия химии. Атом. Вещество. Химический элемент. 

Изотопы. Простые исложные вещества. Массовое число. Число Авогадро. 

Моль. Молярный объѐм. Химическаяреакция. Модели строения атома. Ядро 

и нуклоны. Электрон. Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная 

орбиталь. Распределение электронов по орбиталям. Электронные 

конфигурации атомов. Валентные электроны. Основное и возбуждѐнное 

состояние атомов. s-, p-, d- и f-электроны. Основные законы и теории химии. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии 

при химических реакциях, закон постоянства состава, закон Авогадро. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева. Теория строения атома. Принципы заполнения электронами 

атомных орбиталей. 

Демонстрации. 1. Модели атомов и молекул, схемы, таблицы, набор 

кодограмм «Теоретические основы общей химии» и «Периодическая 

система химических элементов». 

2. Объѐмные и плоскостные модели атомных орбиталей. 

Тема 2. Методы научного познания 

Методология. Метод. Научное познание и его уровни. 
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Эмпирический уровень познания и его методы (опыт, измерение). Научное 

описание. Стадии эмпирического исследования. Теоретический уровень 

познания и его методы (описание, объяснение, обобщение). Логические 

приѐмы и методы. Общенаучные подходы в химии. Химический 

эксперимент. Химический анализ и синтез веществ. Промышленный 

органический синтез. Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы. Моделирование химических объектов и явлений. Естественнонаучная 

картина мира. Химическая картина природы. Методология учения о 

периодичности как единство методов эмпирического и теоретического 

познания. 

Демонстрации. 1. Схемы классификации методов и моделей. 2. 

Технологические схемы производственного синтеза веществ. 3. 

Эксперимент по синтезу и анализу воды. 4. Качественные реакции для 

обнаружения веществ и ионов. 

Практическая работа № 1. Экспериментальный анализ как метод 

идентификации химических соединений и определения их качественного 

состава (на примере соединений элементов IIА-группы). 

Раздел II. Химическая статика (учение о веществе) 

Тема 3. Строение веществ 

Химическая связь и еѐ виды. Ковалентная связь, еѐ разновидности и 

механизмы образования. Электроотрицательность. Валентность. Степень 

окисления. Гибридизация атомных орбиталей. Пространственное строение 

молекул неорганических и органических веществ. Полярность молекул. 

Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярное 

взаимодействие. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Аморфное и кристаллическое состояние веществ. Типы кристаллических 

решеток и свойства веществ. Комплексные соединения: строение, 

номенклатура, свойства, практическое значение. Причины многообразия 

веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия, изоморфизм и 

полиморфизм. 
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Демонстрации. 1. Образцы веществ. 2. Модели молекул 

кристаллических решѐток. 3. Эксперимент по получению и изучению 

свойств комплексных соединений меди и кобальта. 

Лабораторный опыт. Изучение моделей кристаллических решѐток 

и веществ с различной структурой (кварц, хлорид натрия, железо, графит). 

Тема 4. Вещества и их системы 

Система. Фаза. Система гомогенная и гетерогенная. Химическое 

соединение. Индивидуальное вещество. Чистые вещества и смеси. 

Дисперсность. Дисперсные и коллоидные системы. Лиофильные и 

лиофобные дисперсные системы. Истинные растворы. Растворитель и 

растворѐнное вещество. Показатели растворимости вещества. Растворение 

как физико- химический процесс. Тепловые явления при растворении 

веществ. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. Микромир и макромир. 

Внутримолекулярные и межмолекулярные связи. Уровни организации 

веществ: субатомный, атомный, молекулярный, макромолекулярный. 

Система знаний о веществе. Некоторые факты коллоидной химии. 

Демонстрации. 1. Дисперсные системы. 2. Истинные и коллоидные 

растворы. 3. Таблицы и схемы классификации дисперсных систем. 

Практическая работа № 2. Приготовление растворов заданной 

молярной концентрации. 

Контрольная работа № 1по темам   «Строение веществ. Вещества 

и их системы». 

Раздел III. Учение о химических реакциях 

Тема 5. Основы химической термодинамики 

Тепловые эффекты реакции. Термохимические уравнения. 

Внутренняя энергия. Энтальпия. Энтропия. Стандартная молярная 

энтропия. Энергия Гиббса. Прогнозирование направлений реакции. 

Система знаний о химической реакции. Закон Гесса, его следствия и 

практическое значение. Первый и второй закон термодинамики. 
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Энергетические закономерности протекания реакций. О термодинамике 

неравновесных процессов. 

Демонстрации. 1. Экзо- и эндотермические реакции. 2. Схемы. 3. 

Таблицы. 

Лабораторный опыт. Осуществление химических реакций разных 

типов (по выбору). 

Тема 6. Кинетические понятия и закономерности протекания 

химических реакций 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. 

Активированный комплекс. Закон действующих масс. Энергия активации. 

Кинетическое уравнение. Константа скорости. Катализ и катализаторы. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Ингибиторы. Промоторы. 

Каталитические яды. Ферменты. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Константа химического равновесия. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Простые и сложные 

реакции. 

Демонстрации. 1. Схемы. 2. Таблицы. 3. Опыты, отражающие 

зависимость скорости 

химических реакций от природы и измельчения веществ, от 

концентрации реагирующих веществ, от температуры. 

Лабораторные опыты. 1. Взаимодействие цинка с соляной и 

уксусной кислотами. 2. Взаимодействие цинка с концентрированной и 

разбавленной серной кислотой. 

Практическая работа № 3. Влияние условий на скорость реакции. 

Контрольная работа № 2 по темам   «Основы термодинамики. 

Кинетика». 

Тема 7. Растворы электролитов. Реакции в растворах электролитов 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и 

неэлектролиты. Протолитическая теория кислотно-основного 

взаимодействия Бренстеда-Лоури. Анионы и катионы. Сильные и слабые 
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электролиты. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Реакции 

ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. 

Электрофил. Нуклеофил. Реакция нейтрализации. Протолиты. 

Протолитические реакции. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Индикаторы. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. Окислительно- 

восстановительные реакции (ОВР). Общие закономерности протекания ОВР 

в водных растворах. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Прогнозирование направлений ОВР. Методы электронного и электронно- 

ионного баланса. Химические источники тока, гальванические элементы и 

аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Коррозия металлов и 

способы защиты от неѐ. Развитие теорий о кислотах и основаниях. 

Демонстрации. 1. Схема электролитической диссоциации. 2. Схема 

растворения в воде ионных и ковалентно-полярных веществ. 3. Схема 

устройства гальванического элемента и аккумулятора. 4. Опыты, 

показывающие электропроводность расплавов и растворов веществ 

различного строения и электрохимическую коррозию. 5. Изменение окраски 

индикаторов в различных средах. 6. Амфотерность и закономерности 

протекания реакций обмена. 

Лабораторные опыты. 1. Определение pH биологических 

жидкостей с помощью универсального индикатора. 2. Одноцветные и 

двухцветные индикаторы. 3. Окраска индикаторов в различных средах. 4. 

Обнаружение гидролиза солей на примерах хлорида натрия, карбоната 

натрия, хлорида алюминия. 5. Влияние температуры на степень гидролиза 

(на примере гидролиза сахарозы) 

Контрольная работа № 3 по теме «Растворы электролитов». 

Раздел IV. Обзор химических элементов и их соединений на 

основе периодической системы 

Тема 8. Неметаллы и их характеристика 

Водород. Строение атома. Изотопы водорода. Соединения водорода 
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с металлами и неметаллами, характеристика их свойств. Вода: строение 

молекулы и свойства. Пероксид водорода. Получение водорода в 

лаборатории и промышленности. Галогены. Общая характеристика 

галогенов- химических элементов, простых веществ и их соединений. 

Химические свойства и способы получения галогенов. Галогеноводороды. 

Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Биологическая роль 

галогенов. Общая характеристика элементов VI А-группы. Кислород: 

строение атома, физические и химические свойства, получение и 

применение. Озон: строение молекулы, свойства, применение. Оксиды и 

пероксиды. Сера: строение атома, аллотропные модификации, свойства. 

Сероводород. Сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты и их 

соли. Их основные свойства и области применения. Общая характеристика 

элементов V А-группы. Азот: строение молекулы, свойства. Нитриды. 

Аммиак: строение молекулы, физические и химические свойства, получение 

и области применения. Соли аммония. Качественная реакция на ион 

аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли: физические 

и химические свойства, способы получения и применение. Фосфор: 

аллотропия. Важнейшие водородные и кислородные соединения фосфора: 

фосфин, оксиды фосфора, фосфорные кислоты. Ортофосфаты: свойства, 

способы получения и области применения. Общая характеристика 

элементов IV А-группы. Сравнительная характеристикаp- элементов IV А-

группы и их соединений. Углерод. Аллотропные видоизменения: графит, 

алмаз, поликумуллен, фуллерен. Физические и химические свойства 

углерода. Оксиды углерода: строение молекул и свойства. Угольная кислота 

и еѐ соли. Кремний. Аллотропные модификации, физические и химические 

свойства. Силан, оксид кремния (IV), кремниевые кислоты, силикаты. 

Производство стекла. 

Демонстрации. 1. Таблицы и схемы строения атомов, 

распространения элементов в природе, получения и применения 

соединений неметаллов. 2. Опыты по электролизу воды, 
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электропроводности водопроводной воды, разложению пероксида 

водорода, вытеснению галогенов из их солей, получению аллотропных 

модификаций кислорода, серы и фосфора. 3. Реакции, иллюстрирующие 

основные химические свойства серы, кислорода, фосфора. 4. Растворение 

серной кислоты в воде, гигроскопические свойства серной кислоты, 

взаимодействие концентрированной и разбавленной серной кислоты с 

металлами. 5. Получение и наблюдение растворимости аммиака. 6. 

Разложение солей аммония при нагревании. 7. Гидролиз солей аммония. 8. 

Образцы соединения кремния, цемента, изделия из разных видов керамики. 

Лабораторные опыты. 1. Качественная реакция на галогенид- 

ионы. 2. Качественная реакция на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 3. 

Качественная реакция на нитраты (кольцевая проба). 

Практическая работа № 4. Получение аммиака и опыты с ним. 

Практическая работа № 5. Получение углекислого газа и опыты с 

ним. 

Практическая работа № 6. Распознавание карбонатов и решение 

экспериментальных задач. 

Тема 9. Металлы и их важнейшие соединения 

Общая характеристика металлов I А-группы. Щелочные металлы и 

их соединения (пероксиды, надпероксиды): строение, основные свойства, 

области применения и получение. Общая характеристика металлов II А- 

группы. Щелочноземельные металлы и их важнейшие соединения. 

Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. Краткая характеристика 

элементов III А-группы. Алюминий и его соединения. Амфотерность оксида 

и гидроксида алюминия. Алюминотермия. Получение и применение 

алюминия. Железо как представитель d- элементов. Аллотропия железа. 

Основные соединения железа (II) и (III). Качественные реакции на катионы 

железа. Производство чугуна и стали. Краткая характеристика отдельных d- 

элементов(медь, серебро, цинк, ртуть, хром, 
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марганец) и их соединений. Особенности строения атомов и свойств 

металлов. Комплексные соединения переходных металлов. Сплавы 

металлов и их практическое значение. 

Демонстрации. 1. Взаимодействие лития, натрия, магния и кальция 

с водой, лития с азотом воздуха, натрия с неметаллами. 2. Схема получения 

натрия электролизом расплава щѐлочи. 3. Гашение негашѐной извести. 4. 

Взаимодействие алюминия с водой, бромом, йодом. 5. Гидролиз солей 

алюминия. 6. Качественные реакции на ионы железа Fe+2 и Fe+3. 7. 

Образцы сплавов железа. 8. Образцы металлов d-элементов и их сплавов, а 

также некоторых соединений. 9. Опыты, иллюстрирующие основные 

химические свойства соединений d- элементов. 

Лабораторный опыт. Получение и изучение свойств комплексных 

соединений d-элементов. 

Практическая работа № 7. Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения. 

Практическая работа № 8. Исследование свойств соединений 

алюминия и цинка. 

Практическая работа № 9. Соединения железа и меди. 

Тема 10. Обобщение знаний о металлах и неметаллах 

Сравнительная характеристика металлов и неметаллов и их 

соединений. Оксиды, гидроксиды и соли: основные свойства и способы 

получения. Сравнительная характеристика свойств оксидов и гидроксидов 

неметаллов и металлов. Классификация и генетическая связь 

неорганических веществ. Распространение химических элементов в 

природе, роль некоторых элементов в растительном и животном мире. 

Контрольная работа № 4 по темам «Неметаллы. Металлы». 

Раздел V. Взаимосвязь неорганических и органических 

соединений 

Тема 11. Классификация и взаимосвязь неорганических и 

органических веществ 
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Неорганические вещества. Органические вещества. Их 

классификация. Взаимосвязь и обобщение знаний о неорганических и 

органических реакциях. Органические и неорганические вещества в живой 

природе. Строение, элементарный состав и взаимосвязи объектов живой и 

неживой природы. Элементы- органогены и их биологические функции. 

Круговороты элементов в природе. Неорганические и органические 

соединения живой клетки (вода, минеральные соли, липиды, белки, 

углеводы, аминокислоты, ферменты). Обмен веществ и энергии в живой 

клетке. Элементорганические соединения и их роль в жизни человека. 

Практическая работа № 10. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических и неорганических веществ. 

Тема 12. Химия и жизнь 

Биогенные элементы. Биологически активные вещества (ферменты, 

витамины, гормоны). Химические процессы в живых организмах 

(протолитические реакции, ОВР, реакции комплексообразования). Химия и 

здоровье. Анальгетики. Антигистаминные препараты. Антибиотики. 

Анестезирующие препараты. Наиболее общие правила применения 

лекарств. Средства бытовой химии. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Химия на дачном 

участке. Химия средств гигиены и косметики. 

Практическая работа № 11. Знакомство с образцами лекарственных 

веществ. 

Раздел VI. Технология получения неорганических и 

органических веществ. Основы химической экологии 

Тема 13. Технологические основы получения веществ и материалов 

Химическая технология.  Принципы организации современного 

производства. Химическое сырьѐ. Металлические руды. Общие способы 

получения металлов. Металлургия, металлургические процессы. 

Химическая технология синтеза аммиака. Новые вещества и материалы. 

Демонстрации. 1. Образцы металлических руд и другого сырья для 
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металлургических производств. 2. Модель колонны синтеза для 

производства аммиака. 3. Схемы производства чугуна и стали. 

Тема 14. Экологические проблемы химии 

Экологические проблемы химических производств. Источники и 

виды химических загрязнений окружающей среды. Химико-экологические 

проблемы атмосферы, стратосферы, гидросферы, литосферы. Парниковый 

эффект. Смог. Кислотные дожди. Разрушение озонового слоя. Сточные 

воды. Захоронение отходов. Экологический мониторинг. Экологические 

проблемы и здоровье человека. Заключение. Химическое образование как 

общечеловеческая ценность. Источники химической информации. 

2.2.14. Биология 

Базовый уровень 

   10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного познания, 

используемые в биологии. Современные направления в биологии. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, 

практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. 

Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 

АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. 

Нанотехнологии в биологии. 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот и 

эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. 
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Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, 

хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача 

и реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген, 

геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

 
 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Регуляция функций организма, 

гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы 

размножения у растений и животных. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития. Репродуктивное 

здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их 

предупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная 

изменчивость. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее 

направления и перспективы развития. Биобезопасность. 

11 класс 

Теория эволюции 
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. 

Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – 

элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы 

классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

органического мира на Земле. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция 

человека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. 

Взаимоотношения популяций разных видов в экосистеме. Круговорот 

веществ и поток энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Сохранение 

биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. 

Круговороты веществ в биосфере. 

Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук. 

Углубленный уровень 

10 класс 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука.  Современные направления в 

биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов 
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физики и химии в живой природе. Синтез естественно-научного и 

социогуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные 

принципы организации и функционирования биологических систем. 

Биологические системы разных уровней организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Методы научного познания 

органического мира. Экспериментальные методы в биологии, 

статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. 

Неорганические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность 

и гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические 

вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Углеводы. 

Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. 

Липиды. Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия 

ферментов. Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, 

местоположение, функции. РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, 

функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в 

биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. 

Развитие цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная 

теория в свете современных данных о строении и функциях клетки. Теория 

симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. Строение и функции 

биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции хромосом. 

Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. 

Основные отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные 

особенности клеток эукариот. 
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Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных 

инфекций и меры профилактики вирусных заболеваний.Вирусология, ее 

практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена 

веществ. Этапы энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. 

Роль клеточных органоидов в процессах энергетического обмена. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический 

код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Современные 

представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матричного 

синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических 

процессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы 

митоза. Соматические и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы 

мейоза. Мейоз в жизненном цикле организмов. Формирование половых 

клеток у цветковых растений и позвоночных животных. Регуляция деления 

клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

Организм 

Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных 

организмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа 

целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и 

пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. 

Способы размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. 

Эмбриональное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и 
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непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция 

индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. 

Генетические терминология и символика. Генотип и фенотип. 

Вероятностный характер законов генетики.   Законы   наследственности Г. 

Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование, 

кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом наследование. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические основы 

индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. 

Репродуктивное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, 

их предупреждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты 

в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции 

признака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная 

изменчивость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная 

изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их 

влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость.Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и 

центры происхождения культурных растений. Методы селекции, их 

генетические основы. Искусственный отбор. Ускорение и повышение 

точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение 

генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, 

отдаленная гибридизация, экспериментальный мутагенез, клеточная 

инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность. 
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11 класс 

Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды   К. Линнея   и Ж.Б. 

Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции 

живой природы: палеонтологические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические, биогеографические, молекулярно-генетические. 

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные 

ненаправленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди– 

Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы 

естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. 

Экологическое и географическое видообразование. Направления и пути 

эволюции. Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль эволюционной теории в 

формировании естественно-научной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде 

обитания как результат эволюции. Принципы классификации, 

систематика. Основные систематические группы органического мира. 

Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции 

биосферы Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. 

Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы 

эволюции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
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Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы).Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. 

Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические 

уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в 

экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и биомасса экосистем 

разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения 

биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности 

существования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты 

веществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение 

биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы 

биологии. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ (НА ВЫБОР УЧИТЕЛЯ) 

1. Использование различных методов при изучении биологических 

объектов. 

2. Техника микроскопирования. 

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений. 
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5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий. 

6. Изучение движения цитоплазмы. 

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в 

растительных и 

животных клетках. 

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью 

качественных реакций. 

10. Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы). 

11. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

12. Составление элементарных схем скрещивания. 

13. Решение генетических задач. 

14.Составление и анализ родословных человека. 

15. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

16. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

17. Описание приспособленности организма и ее относительного 

характера. 

18. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных 

экологических 

факторов. 

19. Методы измерения факторов среды обитания. 

20. Составление пищевых цепей. 

21. Изучение и описание экосистем своей местности. 

22. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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2.2.15. Астрономия 

10 класс 

Предмет астрономии 

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное 

излучение как источник информации о небесных телах. Практическое 

применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет 

Ю. А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. 

Видимое движение звезд на различных географических широтах. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. 

Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. 

Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 

и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) 

периоды обращения планет. 

Законы движения небесных тел 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 
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сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение. Земля и Луна - двойная планета. Космические лучи. 

Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 

Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. 

Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: 

астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и 

метеориты. Астероидная опасность. 

11 класс 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы 

астрономических исследований; спектральный анализ. 

Физические методы 

теоретического исследования. Закон Стефана-Больцмана. Источник 

энергии Солнца. АтмосфераСолнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 

параллакс 

и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр - 

светимость» («цвет - светимость»). Массы и размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные 

звезды. Цефеиды - маяки Вселенной. Эволюция звезд различной 

массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика - Млечный Путь 
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Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. 

Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы (темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. 

Сложные 

органические соединения в космосе. Современные возможности 

космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Итоговое повторение 

 
2.2.16. Физическая культура 

Базовый уровень 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

Социокультурные основы 

Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; 

укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 
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подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, 

к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Психолого-педагогические основы 

Способы индивидуальной организации, планирования, 

регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и 

оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и виды 

физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах 

спорта, совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совер- 

шенствование основных прикладных двигательных действий (пе- 

редвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, 

координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных 

занятий. 

Медико-биологические основы 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Закрепление навыков закаливания 

Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание 

в реке, хождение босиком, пользование баней. 

Физическое совершенствование 

Баскетбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (в различных построениях). Варианты ведения мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Варианты бросков мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока 
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без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). 

Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения 

мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по 

правилам. 

Волейбол 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Варианты техники приема и передач мяча. Варианты подач мяча. Варианты 

нападающего удара через сетку. Варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка. Индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия в нападении и защите. Игра по 

упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

Гимнастика с элементами акробатики 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом в 

движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по 

четыре, по восемь в движении. Комбинации из различных положений и 

движений рук, ног, туловища на месте и в движении. Комбинации 

упражнений с обручами, булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног вис углом. 

Равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок. 

Прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115-120 см (10 кл.) и 120-

125 см (11 кл.). Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину). Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку 

на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в глубину, высота 150—180 

см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации общеразвивающих 

упражнений без предметов и с предметами; то же с различными способами 

ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических упражнений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на 
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гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, гимнастических 

снарядах. Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном 

мостике, прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы 

препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. Лазанье по двум канатам без помощи ног и по 

одному канату с помощью ног на скорость. Лазанье по шесту, 

гимнастической лестнице, стенке без помощи ног, Подтягивания. 

Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными 

мячами. 

Легкая атлетика 

Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 

на 100 м. Эстафетный бег. Бег в равномерном и переменном темпе 20-25 

мин. Бег на 3000 м. Бег в равномерном и переменном темпе 15—20 мин. Бег 

на 2000 м. Прыжки в длину с 13—15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9—

11 шагов разбега. с 4—5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в 

коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(1x1 м) с расстояния до 20 м. Метание гранаты 500 - 700 г с места на 

дальность, с колена, лежа; с 4—5 бросковых шагов с укороченного и 

полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние; в 

горизонтальную цель (2x2 м) с расстояния 12—15 м, по движущейся цели 

(2x2 м) с расстояния 10—12 м. Бросок набивного мяча двумя руками из 

различных исходных положений с места, с одного — четырех шагов вперед-

вверх на дальность и заданное расстояние. Длительный бег, кросс, бег с 

препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты, круговая 

тренировка. Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толкание ядра, набивных мячей, круговая 

тренировка 

Эстафеты, старты из различных и. п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов. Варианты 

челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа 
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перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный 

бег; прыжки через препятствия и на точность приземления; метание 

различных предметов из различных и. п. в цель и на дальность обеими 

руками. Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки 

при занятиях бегом, прыжками и метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. Техника безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований. 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических соревнований 

и инструктора в занятиях с младшими школьниками. Тренировка в 

оздоровительном беге для развития и совершенствования основных 

двигательных способностей. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка к выполнению видов испытаний 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Примерная 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. 
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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 ссостоянием и тенденциями развития современного мира и 

России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает 

вопросыобеспечения 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.При 

составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет 

обеспечивает:сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, 

понимание рисков и угроз современного мира; 
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– 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. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»   с   такими   предметами,   как   «Физика»,   «Химия», 

«Биология», «География», «Информатика», «История», 
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«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью 

и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рациональному использованию учебного времени в 

рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей 

среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания 

и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение 

на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 
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Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального характера, характерные 

для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера 

и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 



586 
 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области 

формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 

помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование знаков безопасностимедицинского 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, 
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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 
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смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 

позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно- 

учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 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. 

 

Содержание курса. 11 класс 

 

Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 
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жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий. Общенаучные методологические подходы  к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности чело- века в 

среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 

Глава 2. Комплекс  мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства 

по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм   и безопасность 

человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

 

Модуль 2. Основы обороны  государства 

 

Глава 4. Военная безопасность государства 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка 

граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 

Модуль 3.  Военно-профессиональная деятельность 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 
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Модуль 7. Основы здорового образа жизни 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

 

Модуль 8.  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь  при  отравлении  никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

 

Модуль 9. Элементы начальной военной подготовки  

Основы воинского дела и военной службы 

 

Индивидуальный проект 

Введение в курс "Индивидуальный проект". Способы получения и 

переработки информации. 

Образование, научное познание, научная деятельность. Образование как 

ценность. Выбор образовательного пути. Роль науки в развитии 

общества. Особенности научного познания. 

Виды источников информации. Способы получения и переработки 

информации. 

2.2.18. Индивидуальный проект. 

Что такое проект. Выдвижение проектной идеи как формирование 

образа будущего. 

Особенности и структура проекта. Типология проектов. 

Информационный, творческий, социальный, прикладной, инновационный, 

конструкторский, инженерный. Техническое проектирование и 

конструирование как типы деятельности. Социальное проектирование: как 

сделать лучше общество, в котором мы живѐм. Волонтѐрские проекты и 

сообщества. 
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Знакомство с примерами ученических проектов: социальный проект 

«Дети одного солнца». Возможности IТ – технологий для 

междисциплинарных проектов. 

Методы проектирования. Конструирование темы и проблемы 

проекта 

Практическая групповая работа: "Формулирование проектного 

замысла". 

Подбор противоречивых фактов, интересной информации, 

продумывание проблемных ситуаций. 

Первичное самоопределение. 

Самостоятельная работа «Выбор темы и формулировка проблемы 

проекта». Формулирование темы, определение актуальности темы для 

проекта или исследования, проблемы, целевой аудитории. 

Структура проекта. Основные характеристики структурных 

составляющих проекта. Содержание работы на каждом этапе проектной 

деятельности 

Практическая групповая работа: "Составление календарного плана 

проекта" 

Самостоятельная работа: «Календарный план индивидуального 

проекта». 

Консультации по планированию этапов реализации проекта 

Составление плана работы. Коррекция плана работы и списка 

информационных источников. 

Источники информации. Ресурсы и бюджет проекта. Источники 

финансирования проекта.   Ожидаемые результаты.Организация контактов 

с партнерами 

Трудности реализации проекта. Риски и мероприятия по их 

снижению. Перспективы проекта. Проектная документация.Практическая 

групповая работа: "Анализ проектного замысла «Завод по переработке 

пластика. Подготовка проектной документации" 
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Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с ресурсами 

Интернета. Работа с электронным каталогом библиотеки. Что такое плагиат 

и как его избегать в своей работе. 

• Практическая работа: «Анализ проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс».; 

• ;Самостоятельная работа: «Сбор и систематизация полученной 

информации». Определение источников информации. Подбор 

материала по теме проекта. Обработка полученного материала в 

соответствии с темой, целями и задачами индивидуального проекта. 

«Визитная карточка» проекта и его паспорт. 

Практическая индивидуальная работа: «Оформление паспорта и 

визитной карточки проекта». 

Основные требования к презентации проекта. Процедура 

презентации и защита проекта. 

Практическая групповая работа: «Подготовка презентации». 

Практическая индивидуальная работа: "Подготовка презентации". 

Схема речи на презентации. Практическое владение научным 

стилем. Навыки монологической речи. Аргументированная речь. 

Практическая     групповая     работа: «Подготовка тезисов 

выступления». 

Практическая индивидуальная работа: «Подготовка текста 

выступления». 

Рекомендации по ответам на вопросы во время защиты проекта 

Оценка проекта. Отзыв и рецензия на проект. Позиция эксперта. 

Индивидуальная     консультация. Редактирование текста и 

оформления работы, проектного продукта. Обсуждение способов 

оформления конечных результатов индивидуального проекта. 

Дополнительные возможности улучшения проекта. Опросы как 

эффективный инструмент проектирования. Возможности социальных 

сетей. 
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Защита проектов 

Анализ результатов работы. Подведение итогов. 

• консультации по оформлению проекта; 

• подготовку презентации. 

 
2.2.19. Мировая художественная культура 

10 класс 

Искусство первобытного общества и древнейших цивилизаций 

Искусство первобытного человека. 

Причины возникновения художественного творчества. Первые 

художники Земли. Эволюция пещерной живописи. Древние образы и 

символы. Первобытная магия. Живопись Альтамиры. Зарождение 

архитектуры: дольмены, менгиры, кромлехи. Причины возникновения 

музыкального творчества. Предпосылки возникновения танца. 

Искусство Древней Передней Азии. 

Возникновение письменности. Библиотека царя Ашшурбанипала. 

Зиккураты как символическое воплощение устройства мира. Рельефы и 

мозаики, их основная тематика и назначение. Популярные музыкальные 

инструменты. 

Архитектура Древнего Египта. 

Возведение пирамид — главное архитектурное достижение эпохи 

Древнего царства. Архитектурные комплексы эпохи Среднего и Нового 

царств в Карнаке и Луксоре. 

Изобразительное искусство и музыка Древнего Египта. 

Ритуальное назначение скульптуры. Особенности изображения 

богов, фараонов и людей. Назначение рельефных и фресковых композиций. 

Сокровища гробницы Тутанхамона. Роль музыки в жизни общества. 

Популярные музыкальные инструменты. 

Искусство Мезоамерики. 

Важнейшие культурные достижения цивилизации ольмеков 
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(ступенчатые пирамиды, каменная скульптура). Дворцы ацтекских 

правителей. Ювелирное искусство. Искусство майя. Искусство инков. 

Искусство Античности 

Эгейское искусство. 

Кносский дворец — выдающийся памятник мирового зодчества. 

Львиные ворота в Микенах. Фрески Кносского дворца. Вазопись стиля 

Камарес. 

Архитектурный облик Древней Эллады. 

Архитектура архаики: греческая ордерная система. Дорический, 

ионический, коринфский ордеры. Афинский Акрополь. Театр Диониса. 

Назначение и особенность композиции Большого алтаря Зевса в Пергаме. 

Изобразительное искусство Древней Греции. 

Шедевры и мастера вазописи. Геометрический орнамент. 

Чернофигурная и краснофигурная вазопись. Идеал физической силы и 

духовной красоты. Обостренный интерес к внутреннему миру человека. 

Архитектурные достижения Древнего Рима. 

Римский Форум. Инженерные сооружение. Архитектурный облик 

Колизея и Пантеона. Триумфальные арки. Термы. 

Изобразительное искусство Древнего Рима. 

Римский скульптурный портрет. Мастерство в передаче портретного 

сходства, внутреннего мира человека. Фресковые и мозаичные композиции. 

Театр и музыка Античности. 

Трагики и комедиографы греческого театра: Эсхил, Софокл, Еврипид, 

Аристофан. Искусство актеров пантомимы. Странствующие певцы — 

сказители эпических преданий. Римская музыка и поэзия. 

Искусство Средних веков 

Мир византийского искусства. 

Сочетание элементов античного и восточного зодчества. Базилика, ее 

назначение, устройство, характерные черты. Понятие о крестово- 

купольном типе храма. Собор Святой Софии в Константинополе. Основные 



595 
 

темы и сюжеты византийских мозаик. Происхождение икон. Шедевры 

византийской иконописи. Церковная музыка. Основные виды церковного 

пения. Нотное письмо. Светская музыка. 

Архитектура западноевропейского Средневековья. 

Романский стиль архитектуры. Характерные особенности 

архитектурных сооружений. Типы построек: базилики, феодальные замки, 

городские укрепления. Архитектура готики. Готические соборы — центры 

общественной и духовной жизни средневекового города. Шедевры готики. 

Изобразительное искусство Средних веков. 

Скульптура романского стиля. Основные сюжеты и образы. 

Изображения диковинных существ. Скульптура готики. Преобладание 

религиозной тематики. Развитие искусства скульптурного портрета. 

Техника витражной живописи. Излюбленные орнаменты витражных окон. 

Театр и музыка Средних веков. 

Литургическая драма. Основные сюжеты и их иносказательный 

смысл. Средневековый фарс. Остроумное комедийное начало и 

поучительный смысл театрального жанра. Высокая духовность музыки. 

Понятие о григорианском хорале. Католическая месса. Появление и 

развитие многоголосия. Вокальная лирика трубадуров, труверов, 

миннезингеров. Разнообразие жанров песенного творчества и их главная 

тематика. 

Искусство Киевской Руси. 

Связь художественной культуры с язычеством и важнейшими 

историческими событиями. Творческое переосмысление художественных 

традиций Византии. Характерные черты архитектуры. Зодчество Великого 

Новгорода. Мозаики и фрески Софии Киевской. Искусство иконописи. 

Следование византийскому канону, выработка собственного стиля. 

Развитие русского регионального искусства. 

Искусство Великого Новгорода. Творчество Феофана Грека. 

Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Успенский и 
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Дмитриевский соборы во Владимире. Консолидирующая роль Москвы в 

развитии русской культуры. Творчество Андрея Рублева. 

Искусство единого Российского государства. 

Создание архитектурного ансамбля Московского Кремля. Новизна 

архитектурного решения при возведении Успенского собора. Храмы и 

светские постройки Соборной площади Московского Кремля. Шедевры 

творчества Дионисия. Москва — «Третий Рим» как центр христианского 

мира и общерусской культуры. Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) — архитектурная жемчужина Москвы. Создание нового типа 

каменного шатрового храма (церковь Вознесения в Коломенском). 

Характерные особенности архитектуры 17 века. Мастерство деревянного 

зодчества. Творчество Симона Ушакова. 

Театр и музыка Древней Руси. 

Народное творчество, праздники и обрядовые действа — истоки 

русского театра. Характер первых придворных постановок. Языческие и 

христианские традиции музыкальной культуры. Колокольные звоны. Пение 

как составная часть церковного богослужения. Знаменный распев. 

Многораспевность. Светская музыка и наиболее популярные инструменты. 

Искусство средневекового Востока 

Искусство Индии. 

Ступа — один из древнейших типов культовых сооружений буддизма. 

Пещерные храмы для моления (чайтьи). Богатство и роскошь скульптурного 

убранства. Проникновение к архитектуру мусульманских традиций. 

Росписи в пещерных храмах Аджанты. Миниатюрная живопись Индии. 

Истоки индийской музыки. Спектакль как единство музыки, пения и танца. 

Искусство Китая. 

Характерные особенности китайского зодчества, его органическая 

связь с природой. Китайская стена, ее назначение. Особенности китайской 

скульптуры и ее связь с буддийской религией. Характерные черты 

китайской живописи и графики. 
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Искусство Страны восходящего солнца. 

Выработка собственного архитектурного стиля. Иероглифическая 

каллиграфия. Садово-парковое искусство. Сад камней в Киото. Цветная 

гравюра на дереве. Скульптура нэцкэ. 

Искусство исламских стран. 

Использование в мусульманском зодчестве достижений древних 

цивилизаций. Типичные архитектурные сооружения исламских стран. 

Основные виды изобразительного искусства. Арабеска. Любовная лирика 

народов Востока и ее мировое значение. Рубаи Омара Хайяма. Своеобразие 

традиционной музыкальной культуры. 

Искусство Возрождения 

Изобразительное искусство Проторенессанса и Раннего 

Возрождения. 

Характерные особенности и значение творчества Джотто. Построение 

пространства по законам перспективы на примере произведений Мазаччо. Значение 

творчества Боттичелли. Художественные достоинства произведений на библейские и 

мифологические сюжеты. Скульптурные шедевры Донателло. 

Архитектура итальянского Возрождения. 

Собор Санта-Мария дель Фьоре — архитектурный символ 

Флоренции. Оригинальность и новизна творчества Брунеллески. Браманте 

как основоположник архитектуры Высокого Возрождения. Возведение 

собора Святого Петра — главного католического храма. Архитектурный 

облик Венеции. 

Титаны Высокого Возрождения. 

Художественный мир Леонардо да Винчи. Бунтующий гений 

Микеланджело. Рафаэль — «первый среди великих». 

Мастера венецианской живописи. 

Беллини как основоположник венецианской школы живописи. 

Художественное мастерство Джорджоне. Художественный мир Тициана. 

Богатство тематики и жанровое разнообразие в творчестве. Веронезе — 

певец праздничной Венеции. Трагический гуманизм Позднего 
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Возрождения. Характерные черты маньеризма и его мастера. 

Искусство Северного Возрождения. 

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Живопись нидерландских 

и немецких мастеров. Братья Хуберт и Ян ванЭйк. Многогранность и 

оригинальность творческого дарования Босха. Творческие искания 

Брейгеля. Творчество Дюрера. Искусство портрета в творчестве художника. 

Интерес к изображению мира живой природы. 

Музыка и театр эпохи Возрождения. 

Основные жанры духовной и светской музыки. Разработка новых 

правил полифонического исполнения. Начало профессионального 

композиторского творчества. Возникновение новых музыкальных жанров. 

Первые оперные представления. Итальянская комедия дель арте. Синтез 

актерского слова, акробатики, танцев, пантомимы, музыки и пения. 

Актерская импровизация — основа сценического искусства. Театр 

Шекспира — синтез античного и средневекового искусства. Мир 

человеческих чувств и сильных страстей в пьесах Шекспира. Значение 

шекспировского театра. 

11 класс 

Художественная культура нового времени: 

Художественная культура барокко. 

Архитектура барокко. 

Изобразительное искусство барокко. 

Реалистические тенденции в живописи Голландии. 

Музыкальная культура барокко. 

Художественная культура классицизма и рококо. 

Классицизм в архитектуре Западной Европы. 

Изобразительное искусство классицизма и рококо. 

Композиторы Венской классической школы. 

Шедевры классицизма в архитектуре России. 

Искусство русского портрета. 
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Художественная культура XIX в: 

Неоклассицизм и модернизм в живописи. 

Художественная культура романтизма: живопись. 

Романтический идеал и его отражение в музыке. 

Зарождение русской классической музыкальной школы. 

Реализм – направление в искусстве второй половины XIX в. 

Социальная тематика в западно -европейской живописи реализма. 

Русские художники – передвижники. 

Развитие русской музыки во второй половине XIX в. 

Художественная культура конца XIX - XX в: 

Импрессионизм и постимпрессионизм в живописи. 

Формирование стиля модерн в европейском искусстве. 

Символ и миф в живописи и музыке. 

Художественные течения модернизма в живописи. 

Русское изобразительное искусство XX в. 

Архитектура XX в. 

Театральная культура XX в. 

Шедевры мирового кинематографа. 

Музыкальная культура России XX в. 

Стилистическое многообразие западноевропейской музыки. 

2.2.2.21. Элективные курсы 

2.2.2.21.1. Учимся писать сочинение 

10-11 класс 

Стили речи: художественный, публицистический. Особенности 

публицистического стиля. 

Жанры публицистики. Проблемный очерк. Проблемная статья. 

Эссе и др. Композиционные и языковые особенности жанров публицистики: 

Наличие конкретной темы, вопроса, не предполагающих их 

исчерпывающей трактовки. 

Обращение к философским, историческим, литературоведческим, 
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эстетическим, социальным вопросам. 

Композиционные особенности эссе. Личностный, эмоциональный 

характер восприятия предмета речи, преобладание впечатления, 

субъективный взгляд на события. Способы выражения авторской 

позицииНеаргументированность авторской позиции. Свободный поток 

речи. Оценочность, образность жанра. Свободная форма изложения. 

Смешение речевых пластов. Тяготение к разговорной речи. Небольшой 

объем повествования. 

Текст. Тема, идея, проблема. Комплексный анализ исходного 

текста. Определение темы, идеи, проблемы текста 

Определение типа речи, стиля, жанра. 

Выделение микротемы. Средства связи между частями текста. 

Грамматические и лексические средства связи между частями текста. 

Определение типа речи, стиля, жанра. 

Роль средств художественной выразительности (лексических, 

фонетических, синтаксических, стилистических). Лексико- 

фразеологические особенности текста. Изобразительно-выразительные 

средства языка и их роль в тексте. 

Особенности построения текста (его композиция). Роль заголовка 

Впечатление от данного текста. 

Формулировка проблемы. Формулировка основной проблемы 

исходного текста. Способы формулировки проблемы. Виды проблем 

(философская, нравственно-этическая, экологическая, социальная, 

общественно-политическая и др.) Комментирование проблемы. Виды 

комментария. Оценочные слова. Подбор аргументов из исходного текста 

для комментирования проблемы.Обоснование подбора примеров . 

Композиция сочинения – рассуждения. 

Вступление, основная часть, заключение. Соотношение основных 

частей в сочинении.Работа над вступлением. Цели, структура и приѐмы 

написания вступления.Работа над основной частью. 
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. Позиция автора и способы еѐ выражения. Выявление авторской 

позиции. Выражение отношения к авторской позиции. Формулирование 

собственной позиции и аргументирование ее. 

Выражение собственного мнения по выявленной проблеме. 

Типы    аргументации.    Способы    ввода     аргументов. Заключение.   

Цели   и    приѐмы    написания    заключения. Практическая часть: 

Самостоятельное написание сочинений по исходным текстам. 

Анализ    сочинений-рассуждений     по     исходным     текстам. 

Экспертная оценка сочинений. Критерии оценки 

Написание     сочинения      в      жанре      проблемного      очерка. 

Редактирование и рецензирование созданных текстов. Критерии оценки. 

Формулирование развернутого ответа на проблемный вопрос в 

жанре проблемной статьи. 

Написание сочинения в жанре проблемной статьи по 

самостоятельно выбранной актуальной проблеме. Анализ и 

самостоятельная собственная оценка сочинений. Критерии оценки. 

Создание собстенных сочинений в жанре эссе 

2.2.2.21.2.Зарубежная литература 

СОДЕРЖАНИЕКУРСА 10класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Цели изучения зарубежной литературыв10 классе, задачи литературоведения как 

науки. 

ДРЕВНИЙ МИРИАНТИЧНОСТЬ 

ЛирикаДревнегомира 

КлассическаяГреция:отмифакдраме 

«Поэтике»Аристотеля. Эсхил, Софокл «Эдип-царь», Еврипид 

Жанры: трагедия, комедия, дифирамб 

Римскаяпроза:ораторы,философы,историки. Цицерон, Ливий, Сенека, 

Тацит 

Превращение басни. Эзоп, Федр, Бабрий 

РАННЕЕСРЕДНЕВЕКОВЬЕ(V—XIВЕКА) 
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Чтокончилосьичтоначиналось? 

Героическийэпос. «ПесньоРоланде». 

Историческийфактиэпическоесобытие:преломлениеисториивэпичес 

койформе. Культурный герой, эпическая дистанция. 

Тритипасредневековойкультуры. 

«Новыйсладостныйстиль»:Гвидо Кавальканти. 

Данте. « Новаяжизнь»- книга-исповедь. «Божественнаякомедия» 

ЭПОХАВОЗРОЖДЕНИЯИГУМАНИЗМ 

Гуманисты. СеверноеВозрождение 

« ИсторияодоктореИоганнеФаусте». Фауст—образчеловека 

Новоговремени. 

Новые повествовательные формы. 

Дж.Боккаччо.«Декамерон»:открытиесовременности. 

ФрансуаРабле. « ГаргантюаиПантагрюэль». 

Дорога,уводящаяизУтопии. 

Пародиякакпутьсозданияроманногожанра. 

Эпохатрагическогогуманизма. Трагедия, роман, эссе. 

У.Шекспир:портрет на фоне эпохи.Сонеты. «Гамлет». 

Центральныйсюжет—Человек. 

«КорольЛир»,Завершениетворчества—итогэпохи. Трагедиягероя. 

«Макбет». СмыслнравственногосомненияМакбета. 

XVII ВЕК 

Художественныестилиэпохи.Классицизмибарокко. 

«Метафизическаяпоэзия»: ДжонДонн. 

Театрфранцузскогоклассицизма. Пьер Корнель. Закон трех единств. 

Поэтическоеискусство. Жан Расин, НиколаБухало. 

Басняисказка: Лафонтен, Перро. 

XVIII ВЕК 

Эпоха Просвещения. Английскоеначало. Просветительскийроман. 

ДжонатанСвифт. « ПутешествияГулливера»: иносказательность, 
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мистификация, гротеск. 

Энциклопедисты: Вольтер, Дидро. 

Вольтер «Кандид,илиОптимизм», тексткакпародия нанаучно- 

философскийстильпросветителей. 

Сентиментализм.Чувствительный человек. Кладбищенская поэзия. 

ТомасГрей. «Элегия, написанная на сельском кладбище 

Руссоизм. Жан-Жак Руссо «Исповедь», «НоваяЭлоиза». 

Гѐте. «Буряинатиск»:годыюности, обретениезрелости. Лирика, 

«Фауст». 

ФридрихШиллер. «Разбойники», «Коварство и любовь». Образ 

маленькогочеловека. Исторические   произведения: 

«Орлеанскаядева»и«ВильгельмТелль». 

11 класс 

XIX ВЕК 

Романтическое двоемирие. «Парнасский афеизм» 

«Неведение»и«опыт»ванглийскойпоэзии:Блейк, Вордсворт, Грей, 

Колридж, Шелли, Байрон,Китс. Лирикаанглийскогоромантизма. 

Романтическийисторизм:ВальтерСкотт. «Айвенго». Историческая 

правота и побуждения сердца. Исторический роман. 

Романтическийгротеск:Гофман«КрошкаЦахес,попрозваниюЦинноб 

ер» - «безумнаясказка».Парадокс 

Романтическаяирония:Гейне. Лирика. 

«Железный век»и его критики. 

Литератураиреальность. Гюго «СоборПарижскойБогоматери». 

Стендаль «Красноеичерное». 

Бальзак. Повесть«Гобсек», «Человеческаякомедия». 

Викторианскийроман. 

ЧарлзДиккенс. «Домби и сын». 

Теккерей. «Ярмаркатщеславия.Романбезгероя». 

СестрыБронте. Роман «Джен Эйр». 
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Цивилизация и культура в отношениикприроде: МаркТвен, 

ВашингтонИрвинг, Фенимор Купер, ЭдгарПо, УолтУитмен. 

Символизм:БодлериВерлен. Стихотворения. 

Эстетизм:ОскарУайльд «ПортретДорианаГрея». 

Нарубежедвухвеков:Ибсен «Кукольный дом», Гамсун Роман «Голод» 

XX ВЕК 
 

БернардШоу.«Пигмалион». 

ТомасМанн.«СмертьвВенеции». 

ПоэзияТ.-С.Элиота:«люди14года». 

В.Вулф.«МиссисДэллоуэй». 

Э.-М.Ремарк.«НаЗападномфронтебезперемен». 

Ф.Кафка:абсурдбытия.«Превращение», «Бурные тридцатые». 

О.Хаксли.«Одивныйновыймир». 

Б. Брехт.«МамашаКураж иеедети». 

А.Камю.«Посторонний». 

Э.Хемингуэй:«Человеквыстоит».«Старикиморе». 

Г.Бѐлль.«Домбезхозяина». 

Ф.Саган. «Немного солнца в холодной воде». 

Г.Г.Маркес«Столетодиночества». 

У.Эко.«ИмяРозы». 

2.2.2.21.3. Современная русская литература 

Литературная ситуация конца 1980-2020-х гг. 

Место литературы в художественной культуре. Литература в 

условиях плюрализма и гласности; «возвращенная» литература и 

«забытая» литература, ее современное звучание. 

Литературные традиции и новаторство в литературе. Основные 

направления современной литературы и ее условность. 

Литература с реалистической доминантой. 

Особенности, связь с классической русской литературой, 

проблематика и эстетика литературных произведений, основные тенденции 
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литературы с реалистической доминантой: 

«неопочвенничество», «философическая проза», «жестокий реализм». 

«Неопочвенничество» как литература, сохранившая наиболее тесную 

связь с литературой «деревенской прозы» и сумевшая отобразить проблемы 

современной жизни. 

Валентин Распутин. «Нежданно-негаданно». 

 

Социально-нравственная проблематика рассказа, боль автора за 

уничтожение духовности в человеке, мысль о необходимости человека быть 

ответственным за окружающую жизнь. Публицистический пафос 

произведения. 

«Жестокий реализм». Основные особенности прозы «жестокого 

реализма»: любовь-ненависть к своему народу, активное неприятие зла, 

образ человека-праведника. 

Виктор Астафьев. «Людочка». 

Жестокость современной жизни. Необходимость борьбы за 

справедливость. Условность положительного героя. 

Проба пера. Эссе. Есть ли место прекрасному в современном мире? 

Г. Владимов. «Генерал и его армия». 

Традиции русской литературы и ее новаторство в изображении 

человека на войне. Особенности решения патриотической темы. 

Психологизм романного повествования. 

Владимир Маканин. «Кавказский пленный». 

Антигероическое изображение войны в рассказе. Мотив красоты. 

Диалог с классикой (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский). 

Творческий практикум. Анализ эпизода художественного 

произведения. 

Александр Солженицын. «На изломах», «Желябугские 

выселки». 

Обновление литературы с реалистической доминантой. 

Слава Сэ (Вячеслав Солдатенко) «Сантехник, его кот, жена и 
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другие подробности» 

Юмор современной прозы. Автобиографичность повествователя. 

Женские и детские образы. 

Наринэ Абгарян «Манюня», «Симон» 

 

История детства глазами взрослого. Семейные ценности. Разные 

подходы к воспитанию Реалии советского детства. История любви у 

каждого своя. 

Людмила Улицкая. «Дочь Бухары». 

Объективное и субъективное («персональное») время в рассказе. 

Предметный фон повествования и его значимость в раскрытии 

психологического облика персонажей. Двойственность повествовательной 

перспективы рассказа, особенности художественного языка. Искусство 

жить. 

Дарья Доцук «Голос» 

Структура повествующего «я» в романе. 

Расщепленность сознания героя, двойственность отраженной в его 

сознании реальности. Пространственно – временная организация романа. 

Лирическая стихия повествования. 

Проба пера. Сочинение-рассуждение о времени и о себе. 

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «Эшелон» 

Исторические реалии в современной трактовке. Метафизика текста. 

Особый тип повествования. Традиции лагерной прозы. 

Литература с модернистской доминантой. 

Основные особенности модернистской прозы: критицизм и 

антитоталитарность, субъективизм в восприятии картины бытия, утраты 

цельности мира. Особенности стиля и поиски нового стиля. Основные 

течения внутри литературы с модернистской доминантой: антиутопическая 

проза, условно-метафорическая проза и «другая» проза. 

Владимир Маканин. «Лаз». 

Осмысление писателем мира. Повесть-антиутопия. Философское 
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звучание произведения и его символизм. Традиционные образы русской 

литературы и их современная интерпретация. 

Татьяна Толстая. «Кысь». 

Роман-антиутопия. Предупреждение о деградации жизни на Земле и 

самого человека. 

Проба пера. Рецензия на прочитанное произведение. 

Условно-метафорическая проза. 

Фазиль Искандер. «Кролики и удавы». 

Философическая сказка. Стремление осмыслить мир с точки зрения 

вечности. Фольклорные корни произведения. 

Людмила Петрушевская. «Страна», «Сонечка», «Лестница 

Якова» 

Традиции русской классики и новаторство писательницы. Символизм 

названия; двухмерность мира героев, «футлярность» их сознания. 

Социальные реалии. 

Татьяна Толстая. «Сомнамбула в тумане». 

Оторванность героя от жизни, «свой свет» в их мироощущении. 

Традиции русской литературы и их ироническое переосмысление автором. 

Творческий практикум. Стилистический анализ произведения. 

В. Пьецух. «Новая московская философия». 

Сочетание реализма и неореализма в прозе В. Пьецуха. 

Литература с постмодернистской доминантой. 

Основные особенности: размытость границ, «смерть автора», кризис 

новизны и игра культурными, идеологическими и стилевыми пластами; 

смешение жанров. 

Вен. Ерофеев. «Москва – Петушки». 

Образец предельного выпадения из времени. Трагический характер 

поэмы. Особенность героя, прожигание жизни, преодоление замкнутости в 

людских отношениях. Понятие интертекстуальности, основные источники 

реминисценций и аллюзий в поэме. 
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Сергей        Довлатов.         «Номенклатурные         полуботинки», 

«Представление». 

Биография как литературный факт. Взаимообратимость литературы 

и реальности в творчестве С. Довлатова. Экзистенциальные аспекты 

проблематики рассказов. 

М.Петросян «Дом, в котором» 

Замкнутый социум. Адаптация новичка в сложившемся коллективе 

на примере интерната для детей-инвалидов. 

Новые тенденции в современной поэзии 

Андрей Вознесенский. 

Сборник стихотворений «Казино». Стилистическое своеобразие 

лирики поэта последних лет. Традиции русского футуризма, «срывание всех 

и всяческих масок» («Желтый дом», «Казино «Россия»). Видеомы А. 

Вознесенского. 

Лирика Юрия Кузнецова. 

«Неоромантизм лирического героя – исключительность человека- 

одиночки; бескомпромиссность жизненной позиции, жестокость 

оппозиции. Возвращение к глубинам национального мифа. Метаморфоза 

как центральный закон поэтического мира Ю. Кузнецова. 

Тимур Кибиров. 

Поэтика полимпсеста в поэзии Т. Кибирова. Цитатность как 

стилеобразующий фактор поэтики. «Сентиментальность» и ирония. 

Лев Лосев. 

Структура лирического «я» в стихотворениях Л. Лосева. Поэтика 

стилизации и стилевая индивидуальность. Поэтическая традиция 19 века и 

ее преломление в творчестве Л. Лосева. 

Творческий практикум. Анализ лирического стихотворения: 

восприятие, анализ, оценка. 

2.2.2.21.4. История русской культуры 

10 класс. 
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Введение. Культура как смысл истории. 

Понятие «культура». Культура. Человек. История. Культура как 

человеческое осмысление истории, основа формирования национального 

самосознания. Культура как способ познания человеком мира. Культурные 

явления как «знаки культуры», ее язык. 

Культура как саморазвивающаяся система. Взаимосвязь культурных и 

исторических явлений. Содержание понятия «культурно-историческая 

эпоха». Механизмы саморазвития культуры. Роль системы жизненных 

ценностей в формировании культурно-исторической эпохи. Понятия 

«культурный диалог» и «культурная доминанта» в истории культуры. 

Культура как смысл истории. Роль культуры в эпоху глоба- 

лизирующегося мира. 

Ключевые понятия: культура, культурно-историческая эпоха, 

культурный диалог, система жизненных ценностей (ценностные 

ориентации). 

Раздел 1.Культура средневековой Руси: истоки, ценностные 

основания, содержание 

Тема 1. Мир культуры Древней Руси как ценностное основание 

русской культуры Особенности становления и факторы формирования 

культуры Древней Руси. Специфика сельской общины и древнерусского 

города. 

Картина мира древних славян и ее воплощение в языческих 

божествах. Ценностные ориентации древнерусского человека. 

Принятие христианства как исторический выбор русской культуры. 

Вхождение в мир Европы с помощью Византии. Принятие Русью 

христианства как «культурный переворот»: новые ценностные ориентации 

и их роль в становлении национального самосознания. Феномен двоеверия 

в русской культуре: проблема взаимоотношений христианства и язычества. 

«Золотой век» древнерусской культуры. Письменность, «книжность» 

и «книжное учение». Рождение литературы. Формы и темы литературного 
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творчества. Храм и икона как образ мира. 

Культура Руси как разнообразие возможностей. Киев как русский 

Константинополь. Формирование языка храмового зодчества в Новгороде. 

Символика архитектурного облика Владимира. 

Новые черты в изобразительном искусстве. Своеобразие фресковой 

живописи и самобытность иконописи Новгорода. 

Целостный образ культуры домонгольской Руси. 

Ключевые понятия: иерархия, монотеизм, пантеон богов, 

политеизм, православие, фольклор 

Тема 2. Русская культура в условиях борьбы за независимость и 

единство в 13-15 веках. 

Изменение условий историко-культурного развития. Последствия 

монголо-татарского нашествия. Варваризация культуры. Взаимосвязь 

освободительных и объединительных идей в культуре в условиях борьбы 

за независимость. Обращение к культурному наследию Киевской Руси. 

Москва как преемница Киева и символ национального единства. 

Система ценностных ориентаций в русской культуре XIV— XV вв. 

Новые черты в русской книжности. Монастыри на Руси в XIV—XV вв. как 

центры книжного дела. Житийная литература как форма духовного 

просветительства и ее герои. Александр Невский, Дмитрий Донской — 

заступники Русской земли. Сергий Радонежский, Стефан Пермский — 

духовные подвижники. 

Предвозрожденческие мотивы в живописи. Феофан Грек, Андрей 

Рублев как символы самоопределения русской культуры. 

Москва и Новгород как культурные альтернативы. Москва и тема 

духовного и политического единства Русской земли. Новгород и тема 

человеческой личности. Новгородские и псковские ереси как демонстрация 

самоценности человека в условиях формирования единой 

государственности. Новаторские черты художественного творчества в 

Новгороде. 
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Ключевые понятия: Возрождение, гуманизм, ересь, культурная 

альтернатива, культурный герой, Предвозрождение. 

Тема 3. Московское царство как культурная эпоха 

Особенности историко-культурного процесса конца XV— XVI в. 

Перспектива Возрождения: несостоявшееся или невозможное? Обсуждение 

идеи свободы человека в русской общественной мысли в конце XV — 

начале XVI в. «Лаодикийское послание» Федора Курицына. 

Рождение и культурное содержание формулы «Москва — третий 

Рим». Начало «культурного одиночества». Проблема соотношения власти 

светской и власти духовной в спорах иосифлян и нестяжателей. 

Идея самодержавия в культуре Московского царства. Трактовка 

царской власти в духовной литературе и переписке Ивана IV и князя Андрея 

Курбского. Иерархия ценностей московского человека. 

«Домострой». 

Традиционализм и переходный характер культуры Московского 

царства. «Московская академия» Максима Грека. Тема «самовластия» 

человека в спорах «книжных людей». Поиск царства Правды в сочинениях 

Ф. Карпова и И. Пересветова. Книжная мудрость и книгопечатное дело. 

Юродивый в культуре XVI в. — обличитель и заступник. 

Художественный язык и эстетическая символика культуры 

Московского царства. Московский Кремль как символ Московского 

царства. Складывание единого общерусского национального стиля. 

Творчество Дионисия: новые мотивы иконописи. Новации в 

художественном языке и унификация культуры. 

Ключевые понятия: канон, провиденциализм, традиционализм, 

унификация. 

Раздел 2. Культура русского Просвещения 

Тема 4. Русская культура на пороге нового времени 

Смута как начало выхода из средневекового времени русской 

культуры. Процесс «обмирщения» культуры как доминанта  культурной 
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эпохи. Мироощущение человека «бунташного века». Кризис средневековой 

системы ценностей. Ослабление позиций церкви. Новые темы в народном 

творчестве. Персонификация русской жизни в народной культуре. 

Рационализация картины мира. Новая трактовка времени в исторических 

сочинениях XVII в. Преодоление «культурного одиночества» как результат 

изменения представления о пространстве. 

Новый язык изобразительного искусства. Поиск национального 

художественного стиля в архитектуре. Московское барокко. Новые явления 

в художественном творчестве. Парсунная живопись. С. Ушаков. 

Десакрализация книги и книжного знания. Светская книга в жизни 

русского общества. Развитие системы образования. Славяно-греко- 

латинская академия. 

Смена внешних культурных ориентиров. Двойственность и 

противоречивость культуры «бунташного века». 

Ключевые понятия: десакрализация, житийная литература, 

иррациональный, «нарышкинское барокко», «обмирщение культуры», 

парсуна, секуляризация. ц.ерковный раскол. 

Тема 5. Эпоха Просвещения в России 

Культурное содержание термина «эпоха Просвещения». Смысл 

культурного переворота Петровской эпохи. Проблема культурного 

заимствования. Просветительская роль государства. Новые ценностные 

ориентации. Практицизм и рационализм культуры Петровской эпохи. 

Становление системы государственного светского образования. 

Модели образования петровского времени. Профессиональная школа. 

Академическая модель светского образования. Университетский проект 

Елизаветы Петровны. Проекты воспитания и образования в эпоху 

Екатерины II. Создание системы массового школьного образования. 

Реформа образования при Александре I. Культурная значимость создания 

национальных основ просвещения в России. 

Место светской книги в культуре XVIII в. Специфика развития 
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книжного дела. Формирование новых средств информации. Газета. 

Календарь. Просветительская миссия светской книги. Появление слоя 

«читающей публики». Назидательность литературы и ее жанры. Проблема 

литературного языка. 

Русские просветители XVIII в. и их роль в становлении культуры 

европейского типа. «Ученая дружина» петровского времени. 

Русские просветители второй половины XVIII в.: типы и судьбы (М.В. 

Ломоносов, 

Е.Р. Дашкова, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев и др.). 

Противоречивость культурного процесса в Новое время. Диалог 

новых и традиционных культурных ценностей. Становление 

государственной цензуры как завершение формирования системы 

государственного просветительства в начале XIX в. 

Проникновение европейского образования в провинцию. Появление 

различий между столичной и провинциальной культурами. 

Ключевые понятия: гражданин, просветители, цензура, эпоха 

Просвещения. 

Тема 6. Художественный образ 18 века 

Художественный образ века Просвещения как воплощение новых 

ценностей. Проблема истоков светской живописи: заимствование и 

традиция. Создание Академии художеств. Начало художественного 

образования. Становление жанров светской живописи. 

Русский портрет XVIII в. — язык и образ эпохи. Формирование 

национальной школы портретной живописи. Феномен женского портрета. 

Особенности портретной живописи начала XIX в. 

Русское барокко XVIII в. «Бюргерское» барокко в архитектуре 

Петербурга петровского времени как воплощение нового образа России. 

Особенности русского барокко середины XVIII в. Мастера и шедевры (Б.К. 

Растрелли, Ф.Б. Растрелли, Д.В. Ухтомский). 

Мировоззренческие и художественные истоки русского классицизма. 
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Петербургский и московский классицизм. Русский вариант барокко и 

классицизма в архитектуре второй половины XVIII в. 

Ключевые понятия: барокко, классицизм. 

Тема 7. «Золотой век» русской культуры 

«Пушкинская эпоха» русской культуры. Духовные ценности и 

приоритеты пушкинского времени. Загадка творчества А.С. Пушкина. Роль 

творчества Пушкина в становлении национального самосознания. 

Культурная жизнь российского общества в первой трети XIX в. Культурная 

доминанта пушкинского времени. 

Классицизм и романтизм в художественной культуре. Проблема 

культурного заимствования и собственные истоки ампира в России. 

Особенности русского ампира. Создание имперского образа Петербурга. 

Особенности творчества русских архитекторов (А.Д. Захаров, А.Н. 

Воронихин, Ж. Тома де Томон). Художественный язык архитектуры К. 

Росси. Ампир как «всеобщий стиль» русской культуры начала XIX в. 

Ключевые понятия: Ренессанс, ампир. 

Раздел 3. Классическая русская культура 19 века 

Тема 8. Дискуссия о национальной идее в 1830-1850-х гг. 

Социальные и политические бури в Европе и новые тенденции в 

сознании российского общества второй четверти XIX в. Рождение 

государственной «русской идеи». Политика государства в области 

просвещения и духовной жизни. Историко-культурные основы и 

содержание формулы «официальной народности». Художественное 

воплощение «государственной русской идеи». 

«Национальная идея» в общественной мысли 1830—1850-х гг. Истоки 

формирования русской интеллигенции, особенности ее положения в 

обществе. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и начало 

интеллектуальных дискуссий о «русской идее». Размышления о культуре и 

судьбе России в спорах «славянофилов» и «западников». Особенности 

интеллектуальной деятельности русской интеллигенции в 1830—1850-е гг. 
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Формирование ведущей роли литературы и литературной критики в 

культурном процессе. Открытия Н.В. Гоголя. Культурная доминанта 

эпохи. 

Ключевые понятия: литературоцентризм, классическая русская 

литература 

Тема 9. Традиционная культура в 19 веке: провинция, усадьба, 

крестьянский мир Содержание понятия «традиционная культура». 

Феномен российской провинции. Особенности культурной среды 

провинциального города (на примере городов Ставрополь, Пятигорск и др.). 

Механизмы функционирования и развития культуры провинциального 

города. Образование и просветительство в провинции (Ставропольская 

губерния). Сферы художественного творчества и 

«культурные герои» провинциального мира (Ставропольская губерния). 

Дворянская усадьба как культурный феномен конца XVIII — начала 

XIX в. Усадьба как «действующая модель идеального мира» дворянина. 

Элементы столичности и провинциальности в усадебном укладе жизни, в 

художественном облике барской усадьбы. Знаменитые «культурные 

гнезда»: Архангельское, Остафьево, Тарханы и др. Неповторимость каждой 

усадьбы как результат персонифицированности усадебной жизни. 

Крестьянский компонент культуры дворянской усадьбы. Синтетизм 

усадебной культуры. Место и роль дворянской усадебной культуры в 

становлении национального самосознания. 

Содержание понятия «народная культура». Изменение условий 

существования культуры крестьянского мира в XIX в. (на примере 

Ставропольской губернии). Трансформация традиционных, 

интеллектуальных и духовных ценностей крестьянской культуры. 

Особенности художественного языка и образов крестьянской культуры. 

Традиции и новации в крестьянской культуре XIX в. 

Ключевые понятия: «культурное гнездо», провинция, 

традиционный, традиция, усадебная культура. 
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Тема 10. Русская культура второй половины 19 века 

Демократический вариант русской культуры 1860-х гг. 

Реформаторский «дух времени» и его влияние на самосознание общества. 

Гласность и цензурная реформа. Перемены в общественной жизни. 

Университеты как центры просветительства и науки. Реформирование 

школьного дела. Эпоха Великих реформ как третья волна просветительства 

в России. Усиление роли интеллигенции в жизни общества. 

Формирование реализма в живописи. Феномен «передвижничества». 

Художественный язык передвижников. Явления и события общественной 

жизни в картинах художников. Деятельность «Товарищества передвижных 

художественных выставок». Передвижничество в музыкальной культуре. 

Меценатство как составная часть демократической культуры второй 

половины XIX в. 

Кризис передвижничества. Обогащение художественного языка в 

реалистической живописи 1870—1890-х гг. (В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. 

Суриков, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, Н.А. Ярошенко, И.Н. Крамской, А.К. 

Саврасов, В.Д. Поленов, И.И. Левитан). 

Диалог центра и провинции в эпоху реформаторства. 

Ключевые понятия: гласность, меценатство, передвижничество, 

реализм 

11 класс. 

Введение. Феномен культуры России 20 века 

Культура и человек в XX в. Катастрофичность XX в. в России в ее 

культурных моделях. Массовая культура и массовая информация как 

технологии современного общества. «Опасность информационной 

культуры» для человека. Необходимость умения работать с большим 

объемом культурной информации в современном мире. Необходимость 

поиска культурного языка для диалога Запада и Востока в эпоху 

глобализирующегося мира. 

Ключевые понятия: глобализация, информационная культура, 
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массовая информация 

Раздел 4. Серебряный век русской культуры и его альтернативы 

Тема 11. «Новая» русская культура рубежа веков. 

Понятие «культура Серебряного века» и ее хронологические рамки, 

мировоззренческие истоки. «Новый гуманизм» в философии B.C. 

Соловьева. «Сюжет человеческой души» в творчестве Ф.М. Достоевского. 

Декаданс как реакция на уходящий век и как новый порыв национального 

духа. 

Всемирные истоки художественной культуры Серебряного века. 

Новый интерес к культуре античного мира. Возрождение национальных 

художественных традиций: научное изучение русской старины, 

«открытие» русской иконы. «Русские сезоны» и новое «открытие» 

живописи XVIII в. Новое поколение русской интеллигенции. 

Поиски и открытия в литературе. Символизм как новое 

миропонимание и новая поэзия (В.Я. Брюсов, А.А. Блок, А. Белый). 

«Молодое поколение» символистов 1910-х гг. (О.Э. Мандельштам, А.А. 

Ахматова, С.М. Городецкий). Новые формы творческой жизни в начале XX 

в. Философские и литературные объединения интеллигенции. Журналы 

«нового искусства» и направления их деятельности. 

Многообразие и поисковый характер культурного творчества начала 

XX в. Художественный язык модерна. Движение «Мир искусства» как 

обновление культуры. Самобытность стилистики «Голубой розы». «Союз 

русских художников» как национальный вариант модерна. Особенности 

проявления модерна в архитектуре. Модерн как «большой стиль» культуры 

начала XX в. Тяготение к синтезу искусств. Идеология нового театра (В.Э. 

Мейерхольд, Н.Н. Евреинов). Модерн начала XX в. как стиль 



618 
 

жизни. Роль меценатства в культурной жизни России конца XIX — начала 

XX в. Культура Серебряного века как культура нового типа. 

Новые явления в классической культуре начала XX в. Трансформация 

критического реализма в творчестве Л.Н. Толстого. 

«Литературная революция» А.П. Чехова. М. Горький как основатель нового 

направления в литературе начала XX в. 

Ключевые понятия: акмеизм (адамизм), богема, декаданс, 

импрессионизм, литература «нового реализма», модерн, меценатство, 

ретроспективные неостили, символизм, светская религиозная философия. 

Тема 2. Условия появления и формы массовой городской 

культуры в России 

Факторы формирования массовой культуры. Город как лидер 

культурного движения. Новая техническая эпоха и развитие системы 

начального образования. Основные формы и характерные черты массовой 

культуры в начале XX в. Особенности художественного языка массовой 

культуры. 

Культурный смысл искусства «авангарда». Предпосылки появления 

авангарда в России, его ментальные и мировоззренческие основы. Основные 

творческие и выставочные объединения художников- авангардистов. 

«Бубновый валет» как экспериментальная площадка авангардного 

искусства. Эксперименты художников-авангардистов в области 

художественного языка (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Малевич, 

В.Е. Татлин). Место и роль авангарда в культуре России начала XX в. 

Футуризм как авангардистский поиск в поэзии (В.В. Маяковский, В.В. 

Хлебников). 

Кризис «русской идеи» в начале XX в. Опыт первой русской 

революции в национальном самосознании. Нарастание радикализма в 

общественном сознании в 1910-е гг. Сборник «Вехи» как попытка изменить 

ценностные установки и тип общественного поведения русской 

интеллигенции. Нравственные установки в самосознании интеллигенции 
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1910-х гг. Поиски национальной идеи накануне Первой мировой войны и 

революции. 

Ключевые понятия: авангардизм, авангард, беспредметное 

искусство (абстракционизм), конструктивизм, кубизм, массовая культура, 

урбанизм, футуризм 

Тема 3. Революция и судьба культуры 

«Революционный романтизм» культуры. Утопическая картина 

будущего в футуристическом проекте «Живое творчество масс». Идея и 

программа проекта «Пролетарская культура». Активизация поиска новых 

культурных форм и авангардного художественного языка. Новации 

революционного авангарда в архитектуре и дизайне (В.Е. Татлин, К.С. 

Мельников). Революция в театральном деле (В.Э. Мейерхольд) и 

кинематографе (С.М. Эйзенштейн). Отношение новой власти к новаторским 

экспериментам авангарда и судьбе культурного наследия. 

Культурная политика советской власти в 1918—1920 гг. Создание 

государственных    органов    по    управлению    культурой.    Программа 

«культурной революции». Эксперименты в области образования. План 

«монументальной пропаганды» и причины его неудачи. Идеологические 

задачи и художественное творчество 1920-х гг. Содержание и символика 

массового политического плаката. Главные тенденции новой культурной 

политики. 

Традиции Серебряного века в культуре русской эмиграции. 

Культурная миссия русской пореволюционной эмиграции. Формирование 

центров русского зарубежья. Интеллектуальный мир и издательская 

деятельность. Литературная жизнь русского зарубежья. Судьбы русского 

искусства. Русский авангард в контексте европейской культуры. Русская 

музыкальная культура за рубежом. Место классического наследия в 

культуре пореволюционной эмиграции: А.С. Пушкин как культурный 

символ русского зарубежья. Вклад культуры русской эмиграции в мировое 

творческое наследие. 
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Ключевые понятия: диаспора, идеологизация культуры, 

конструктивизм, культурная революция, миссия, пролетарская культура, 

Пролеткульт, утилитаризм, утопия, эмиграция. 

Раздел 2 . Культура советского общества 

Тема 4. Становление культуры советского общества в 1930— 1940-

е гг. 

Культура как средство и объект государственной политики. Введение 

государственного контроля над духовной культурой и интеллигенцией. 

Изживание литературного многообразия 1920-х гг. Литературное 

творчество и идеологические задачи. Постановление ЦК РКП (б) от 18 июня 

1925 г. «О политике партии в области художественной литературы» и его 

влияние на литературное творчество. Создание Ассоциации художников 

революционной России (АХРР). Борьба за классовую чистоту 

художественного творчества. Отказ от педагогических исканий 1920-х гг. 

Превращение образования в средство политики. Формирование новой 

социалистической интеллигенции и 

«перевоспитание» «старой». Государственный диктат над научной 

деятельностью. Утверждение идеологического единства как главного 

направления политики государства по отношению к культуре. 

Человек в системе культуры советского общества. Классовое 

воспитание человека нового общества. Картина мира и система ценностей 

советского человека. Стиль жизни человека советской культуры. 

Иерархизация и унификации жизненного пространства. 

Темы и герои литературы социалистического реализма. Феномен 

советского кино. Язык социалистического реализма в живописи, в 

театральном искусстве, в архитектуре. 

Ценности и идеалы советской культуры. Служение идее и свобода 

творчества в культуре советского общества 1930— 1940-х гг. Культ слова в 

культуре. Мифы советской культуры. Социалистический реализм как 

мировоззрение и как художественный метод. Достижения и уроки 
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культуры социалистического реализма. Культура как основа формирования 

советского менталитета. 

Ключевые понятия: мифологическое сознание, социалистический 

реализм. 

Тема 5. Официальное и неофициальное пространство советской 

культуры 

Послевоенное советское общество как «общество надежд». Новая 

волна борьбы с инакомыслием. Постановления ЦК ВКП (б) 1946—1948 гг. 

по вопросам литературы и искусства как начало новой волны ужесточения 

идеологического контроля над культурным творчеством. Кампания борьбы 

с «космополитизмом» и ее результаты. 

Культурный эффект «оттепели». Научно-технический прогресс как 

символ «освобожденного» общества. Ускорение динамики жизни. 

Открытия литературы 1950—1960-х гг. Эффект поэтического творчества в 

освобождении личности. «Двоецентрие» в литературе как выражение 

сущностных черт «оттепели». «Новый мир» и начало процесса 

десталинизации сознания советского общества. Поиск возможностей и 

форм свободного творчества в театральном искусстве, в кинематографе. 

Обращение к «отложенной» литературе 1920—1940-х гг. Творчество 

как способ сопротивления идеологизации и унификации культуры. Границы 

свободы творчества в период «оттепели». Библиотека 

«отложенной литературы» 1960—1970-х гг. 

Феномен «самиздата». «Шестидесятники» и начало кризиса 

общественного сознания. Судьбы И.А. Бродского, А.А. Галича и других 

писателей, вынужденных покинуть Родину. 

Особенности стиля жизни советского человека 1960-х гг. Варианты 

культурных героев времени. Разочарования периода «оттепели» и начало 

полосы «похолодания» в культурной жизни советского общества. 

Культурное «двоемирие» 1970—1980-х гг. Дистанцирование 

официальной государственной культуры от культурного творчества 
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народа.    Новая    волна    идеологизации    культурной    политики    после 

«оттепели». Особенности культурного процесса в 1970—1980-е гг. Формы 

культурного сопротивления огосударствлению духовной жизни. 

Диссидентство как духовный опыт поколения 1970-х гг. Пространство 

«неофициальной» культуры 1970—1980-х г: авторская песня, «народный 

театр», андеграунд, этажная бытовая культура. Ирония и смех в культуре 

1970—1980-х гг. 

Ключевые   понятия:    диссидентство,    культурный    андеграунд, 

«оттепель». 

Раздел 3.Культура постсоветской России 

Тема 6. Историческое самосознание и ценностные ориентиры 

постсоветского общества 

Изменение внешних условий для культуры в середине 1980—1990-х 

гг. Феномен новой гласности. Трансформация исторического самосознания 

в условиях новой социокультурной ситуации. Публицистичность культуры 

перестроечного времени. Изменение образа национальной истории в 

общественном сознании. Активизация интереса к историко-культурному 

наследию и современная трактовка «национальной идеи». Изучение 

«локальной истории» как возможность осмысления истории через связь 

времен. 

Духовный кризис человека и общества постсоветского времени. 

Варваризация вкусов. Кризис культурной идентичности на уровне общества 

и на уровне личности. Язык как знак культуры, как 

«диагностика» социокультурного кризиса. Социальная направленность 

литературы и искусства в 1990-е гг. Разрушение иерархии 

социалистических идеалов и жизненных ценностей. 

Роль средств массовой информации в общественном движении 

«перестройки». Этапы эволюции СМИ от функции информации общества 

к функции развлечения. 
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Ключевые понятия: гласность, гражданское общество, 

социокультурная идентичность, социокультурный кризис. 

Тема 7. Культурное пространство постсоветского общества 

Формирование массовой культуры в постсоветском обществе и ее 

ценности. Причины снижения культурного вкуса. Роль рекламы в культуре 

повседневности. «Плюсы» и «минусы» массовой культуры в современном 

мире. 

Фундаментальная культура в структуре современной духовной жизни 

и противоречивость современного культурного процесса. Трансформация 

социальной литературы. Сюжеты и герои кинематографа современной 

России. Обретение нового образа в театральном творчестве. 

Переосмысление культурного наследия в изобразительном искусстве. 

Альтернативные формы и темы современного творчества. Феномен 

«другой литературы». Причины позиции «безыдейности» литературного 

творчества. Поиск новых форм художественного творчества в конце XX— 

XXI в. Интеллектуальные основания национального самосознания в 

современной культуре. 

Ключевые понятия: «другая литература», китч, культурное 

наследство, массовая культура, медиацентризм. 

2.2.2.21.5. География человеческой деятельности: экономика, 

культура, политика» 

Раздел I. Географическая картина мира 

Введение 

Что и как изучается в элективном курсе. Логика построения курса и 

его географические основы. Особенности структуры курса. 

История формирования географических идей. География в системе 

наук о Земле. Естественно – общественная сущность географии. 

Современные тенденции в развитии географической науки. Ключевые 

вопросы географии. Важнейшие задачи географии. 
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Традиционные и новые методы географической науки. 

Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территории. Качественные и количественные 

характеристики территории. Аэрокосмические методы географических 

исследований. Метод моделирования. Геоинформационные системы. 

Использование традиционных и новых методов географической науки для 

поиска, обработки и представления географической информации. 

Географические законы и модели. 

Прогноз и прогнозирование. Виды прогнозов: по масштабу, по 

времени, по содержанию. Составление простейших географических 

прогнозов. Методы прогнозирования: индукции, экспертных оценок, 

аналогий, статистический, математический. Мониторинг и его виды: 

геоэкологический, геосферный. Значение мониторинга. 

Практическая работа 

1. Использование традиционных и новых методов географической науки 

для поиска, обработки и представления географической информации 

2. Составление простейших географических прогнозов 

Тема 1. Политическая карта мира 

Объекты политической карты мира. Принципы и подходы к 

классификации типологии стран мира. Показатели уровня развития стран. 

Методика типологии: многопризнаковые классификации. Экономически 

развитые страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся 

страны. Наименее развитые страны мира. Место и роль стран различных 

социально-экономических типов в мировой экономике. Политико- 

экономическая типология стран мира. Государственное устройство в 

различных странах мира. Геополитическая панорама мира. Непризнанные 

и самопровозглашенные государства. Международные территории и 

акватории. Несамоуправляющиеся территории. Территориальные споры. 

Территориальные споры в Европе, Азии, Африке, Америке. Вооруженные 
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конфликты и «горячие точки». Политическая география и геополитика. 

Геополитические теории. Принципы современных геополитических 

моделей. Отражение современных политических процессов на 

политической карте мира. 

Практическая работа 

1. Составление рейтинга стран, имеющих максимальные и 

минимальные объемы ВВП на душу населения, обозначение их на 

контурной карте 

2. Обозначение на контурной карте стран, входящих в Содружество; 

несамоуправляющихся территорий; непризнанных и 

самопровозглашенных государств 

Тема 2. Население мира 

Численность населения, основные показатели: абсолютные и 

относительные. Динамика численности населения. Качество населения, 

уровень жизни, его оценка. Демографическая политика. Демографическая 

проблема человечества и пути ее решения. Понятие религиозных и 

социальных конфликтов. Миграции населения. Внешние и внутренние 

миграции, их причины. Городское и сельское население. Гипотезы 

возникновения городов. Крупные города древности и современности. 

Урбанизация как глобальный процесс, общие черты. Уровни и темпы 

урбанизации, и их регулирование. Агломерации и мегалополисы мира. 

Занятость населения. Оценка и баланс трудовых ресурсов, Влияние 

этнических, исторических, географических особенностей на формирование 

трудовых навыков населения и развитие производства. Проблемы занятости 

и безработицы в странах мира. 

Практическая работа 

1. Составление простейших прогнозов роста населения мира, отдельных 

регионов, стран и прогнозов расселения населения 

Тема 3. Международная экономика и международные отношения 
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Понятие о мировом хозяйстве; история его формирования. 

Глобализация. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 

хозяйства. Традиционные отрасли: аграрные, индустриальные: возникшие 

в эпоху НТР; новейшие (постиндустриальные) отрасли промышленности. 

Применение достижений НТР в экономике. Географическая «модель» 

мирового хозяйства, основные центры развития. Понятие о международном 

географическом разделении труда. Международная экономическая 

интеграция; главные региональные и отраслевые группировки. Крупнейшие 

транснациональные компании мира. Мировые центры коммуникаций, 

рекламы и финансов. Региональные особенности туризма. Центры 

экономической мощи и «полюсы» бедности. 

Раздел II. География отраслей мирового хозяйства 

Значение и важность вопроса о размещении производства. Понятие о 

фактическом и эффективном размещении. Планирование территориальное 

и отраслевое. 

Предприятие как объект хозяйства. Проблема размещения отдельного 

предприятия. Размещение производителей и потребителей. Расстояние 

между производителем и потребителем, его влияние на деятельность 

предприятия. Основы теории размещения промышленности. 

Неравномерное размещение – концентрация производства. Причины 

неравномерности. 

Равномерное размещение – деконцентрация производства. Причины 

деконцентрации. Точки производства и зоны сбыта – расположение 

относительно друг друга. Сравнение равномерного и неравномерного 

размещения производства. Учѐт фактора территории при оценке степени 

равномерности размещения предприятий. Концентрация промышленных 

предприятий. Города как места концентрации промышленных предприятий. 

Причины возникновения городов. Отдельные крупные предприятия, 

скопление различных предприятий. Взаимосвязь между предприятиями. 

Группы отраслей, характерные для города определѐнной 
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численности. Преимущества, обусловленные многочисленностью 

предприятий. Ограничение роста городов. Случайная концентрация 

предприятий. Промышленный профиль городов. Рыночные зоны. Формы 

рыночных зон. Конфигурация транспортных сетей. Транспортные пункты 

и узлы, их влияние на форму и размер рыночной зоны. Современная 

информационная экономика. 

Практическая работа. 

1. Нанесение на контурную карту производств с разной степенью их 

равномерности размещения на конкретной территории. 

2. Выбор места для строительства города. Размещение бизнес-объектов 

3. Обозначение на контурной карте основных крупнейших 

транспортных путей и узлов мира 

Раздел III. География культуры, религий, цивилизаций 

География культуры и цивилизаций. Цивилизации Запада и Востока. 

Всемирное природное и культурное наследие человечества. Объекты 

ЮНЕСКО. Туристические макрорегионы мира: Европейский, Азиатско- 

Тихоокеанский, Средневосточный, Южноазиатский, Американский, 

Африканский. Мировая и национальная культура. 

Раздел IV. Многоликая планета 

Экономические достижения Японии, Китая и стран Азии. Причины 

экономического роста. Микрогосударства Европы: политическая 

стабильность и экономическое процветание. 

Практическая работа 

1. Работа со статистическими материалами, показывающими темпы 

«экономического чуда» Японии 

2. Работа со статистическими материалами, показывающими темпы 

«экономического чуда» Китая 

Раздел V. Насущные проблемы человечества 

Предмет изучения глобальной географии. Первоначальное 

представление многих процессов и явлений глобального характера на 
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более низких географических уровнях – континентальном, региональном, 

зональном, национальном, локальном. 

Географические аспекты глобальных проблем и их проявление в 

различных регионах мира. Глобальные проблемы многоликого 

человечества и каждого из нас. Проблемы, которые следует считать 

глобальными. Природные явления глобального характера. Глобальные 

проблемы, создающие непосредственную угрозу человечеству. Важнейшие 

экологические проблемы, связанные с мировым хозяйством. Сырьевая и 

энергетическая проблемы. Продовольственная проблема человечества. 

2.2.2.21.6. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРАВУ 

10 КЛАСС 

Введение. Понятие проектирования. Цель, задачи, специфика, общие 

требования.Структурные элементы проектирования. Особенности 

проектной деятельности в рамках курса «Право» 

Тема 1. Право. Государство. Личность. 

Повторение и актуализация знаний по темам: сущность права, сущность 

государства. Теоретические подходы к пониманию права и государства. 

Соотношение понятий право и государство. Правовое государство. 

Проблемы становления правового государства в России. Гражданское 

общество, его роль в жизни государства. Правовая культура. Личность в 

государстве. 

Материалы для проектной деятельности. 

Темы рефератов: 

1. Теологическая теория происхождения государства и права 

2. Государство как продукт завоевания. 

3. Теория «общественного договора» 

4. Идеи государства и право в период «Просвещения» 

5. Марксистские идеи происхождения права и государства. 

6. Современные концепции права 
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Тема 2. История права в России. От «Русской правды до 

Конституции 1993 года. 

Первые законодательные акты в России. «Русская правда», «Устав» 

Владимира Мономаха, «Судные грамоты». Российское законодательство в 

XVI-XVII веках. Первые Судебники, «Соборное Уложение» 1649 года. 

Проблемы законодательства в XVIII веке. Попытки создания единого 

уложения при Екатерине II. Конституционные идеи в начале XIX века. 

«Уставная грамота Российской империи». Проект «Конституции» Лорис – 

Меликова. Конституция РСФСР 1918 года. Конституции СССР 1936 г. И 

1977 года. Конституционный кризис 1991-1993 года. Принятие 

Конституции 1993 года. 

Материал для проектной деятельности. Практические занятия, 

направленные на анализ предложенных источников. 

Тема 3. Понятие Конституции. 

Понятие конституции. Классификация конституций. Особенности 

структуры и содержания Конституции РФ 1993 г. Юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции 

Российской Федерации и принятия конституционных поправок. 

Материал для проектной деятельности. 

Эссе «Основной закон России». 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и   его основ. Основные  черты 

конституционного строя РФ. Человек, его права и свободы - высшая 

ценность.  Демократическое  государство.  Суверенитет народа. 

Государственный суверенитет.   Федеративное    государство. 

Республиканская форма правления. Правовое государство. Социальное 

государство.  Светское государство.  Осуществление  государственной 

власти и разделение властей. Экономические основы конституционного 

строя. Идеологическое и политическое  многообразие. Разграничение 

государственной власти и местного самоуправления. Власть в Российской 
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Федерации: содержание и формы проявления. Конституционные 

характеристики российского государства. Конституционно-правовые 

основы политического плюрализма и статуса общественных объединений 

в РФ. 

Материал для проектной деятельности. Конституция РФ, глава 1. 

Составить схему и выписать характеристики основ конституционного 

строя России 

Тема 5. Конституционно-правовое закрепление 

непосредственной и представительной демократии в Российской 

Федерации 

Общая характеристика непосредственной и представительной демократии 

в Российской Федерации. Референдум: теория и практика России. Система 

выборных органов государственной власти и местного самоуправления в 

РФ. 

Материал для проектной деятельности. Подготовить деловую игру 

«Выборы». Экскурсия в Избирательную комиссию Вологодской области. 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации 

Принципы гражданства РФ. Способы и порядок приобретения гражданства 

РФ. Способы и порядок прекращения гражданства РФ. Гражданство детей. 

Органы и должностные лица, ведающие делами гражданства. 

Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

Материал для проектной деятельности. «А как у них?» - подготовить 

сообщение об институтах гражданства ряда зарубежных стран (на 

выбор). 

Тема 7. Конституционный статус человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Принципы конституционного статуса личности в РФ. Основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина в РФ. Понятие и 

классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные 
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права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, 

социальные и культурные права и свободы. Конституционные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина. Проблемы обеспечения свободы 

личности, гарантий и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

Проектное задание: используя материал электронных ресурсов 

подготовить информацию по правоприменительной практике по защите 

прав человека в РФ. Встреча с уполномоченным по правам человека по 

Вологодской области. 

11 КЛАСС 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Этапы федеративного развития России. Принцип федерализма в России. 

Конституционно-правовые характеристики и особенности России как 

федеративного государства. Виды и правовой статус субъектов Российской 

Федерации. Компетенция РФ и ее субъектов. Формы взаимодействия РФ и 

ее субъектов и обеспечение сочетания общегосударственных и 

региональных интересов в Российской Федерации. Федеральные округа и 

их роль в государственном строительстве России. Конституционно- 

правовые основы защиты интересов малочисленных народов, 

национальных меньшинств и национально-культурного строительства в РФ. 

Материал для проектной деятельности: Устав Вологодской области. 

Вологодская область как субъект Российской Федерации: как реализуются 

полномочия субъекта. 

Тема 9. Президент Российской Федерации 

Природа института Президента РФ. Место Президента РФ в системе 

органов государственной власти РФ. Конституционно-правовой статус 

Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ: 

назначение, виды, юридическая сила. Организация деятельности 
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Президента РФ. Администрация Президента РФ. Прекращение полномочий 

Президента РФ. 

Эссе: «Если бы я был Президентом…» 

Тема 10. Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания РФ. Компетенция Совета 

Федерации. Компетенция Государственной Думы. Законодательный 

процесс в Федеральном Собрании. 

Материал для проектной деятельности. Используя электронные ресурсы 

проанализировать этапы актуального на время занятия законопроекта, 

выявить проблемы его принятия и реализации. 

Тема 11. Конституционно-правовые основы системы 

федеральных органов исполнительной власти. Правительство 

Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти РФ. Конституционные основы статуса 

Правительства РФ. Основные сферы компетенции и деятельности 

Правительства РФ. 

Тема 12. Судебная власть РФ. 

Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении конституционной 

законности. Порядок формирования Конституционного Суда РФ. Статус 

судьи Конституционного Суда РФ. Компетенция Конституционного Суда 

РФ. Верховный суд и его компетенции. 

Материал для проектной деятельности. Подготовить и провести 

дискуссию по теме: «Нужна ли РФ реформа судов?» 

Тема 13. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Органы государственной власти субъектов РФ: виды, общая 

характеристика. Органы законодательной власти субъектов РФ. Органы 
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исполнительной власти субъектов РФ. Конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ. 

Материалы для проектной деятельности. Подготовить законотворческие 

предложения Губернатору Вологодской области по сфере его 

компетенций. 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации 

Местное самоуправление в РФ: назначение и основные функции. Система 

местного самоуправления в РФ. Предметы ведения местного 

самоуправления. Гарантии и ответственность местного самоуправления. 

Материал для проектной деятельности. Подготовить социальные 

проекты, направленные на решения проблем школы, жилого района, города. 

2.2.2.21.7. Финансовая грамотность. Цифровой мир 

Личность в мире будущего 

Скорость жизни в цифровом мире. Возможные сценарии жизни. 

Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. 

Искусственный интеллект. Компетенции будущего. Hard skills и Soft skills. 

Деньги в цифровом мире 

Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во времени. 

Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. 

Мобильный 

и интернет-банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное 

мошенничество. Скимминг. Фишинг. Снифферинг. 

Моделирование личных финансов 

Потребности и желания. Пирамида Маслоу. Первичные и вторичные 

потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и пас- 

сивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. 

Правила составления финансового плана. Финансовая «подушка 

безопасности». 
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Инструменты сбережения и инвестирования 

Маховик сбережений. Активный и пассивный доход. Вклад в банке 

(депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный счѐт. Гарантии 

государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые 

активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. 

Производныефинансовые инструменты. Опционы. 

Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. Индивидуальный 

инвестиционный счѐт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные 

риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых 

пирамид в цифровом мире. 

Инструменты кредитования и заимствования 

Кредит. Кредитные карты. Карты рассрочки. Автокредитование. 

Ипотека. Коммерческий банк. Микрофинансовые организации. Идеальный 

заѐмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы погашения 

кредита. Банкротство физических лиц. 

Сотрудничество с государством 

Коммуникация в цифровом мире. Идентификация. Паспорт 

гражданина. Персональные данные. Традиционная и биометрическая 

защита. Единая система идентификации и аутентификации. Связь 

гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. 

Кадастровая стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный 

на- 

лог. Социальная поддержка. Социальные услуги и льготы. Активный 

и пенсионный возраст. Пенсионная система. Страховая и накопительная 

части пенсии. Новая пенсионная формула. 

Создайте свой стартап 

Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-план. 

Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности 

реализации идей. Принятие решений в ситуации неопределѐнности. 

2.2.2.21.8. Математическое моделирование 
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1. Экономико-математическое моделирование: сфера применения. 

2. Границы познавательных возможностей экономико-математического 

моделирования. 

3. Значение экономико-математического моделирования для 

экономической науки и практики. 

4. Определение экономико-математического моделирования. 

5. Этапы экономико-математического моделирования. 

6. Классификация экономико-математических методов. 

7. Классификация экономико-математических моделей. 

8. Принцип оптимальности в планировании и управлении. 

9. Понятие допустимого решения задачи линейного программирования. 

10. Оптимальное решение задачи линейного программирования: 

математическое определение, экономический смысл. 

11. Несовместность системы ограничений задачи линейного 

программирования: причины, примеры, экономическая интерпретация. 

12. Неограниченность целевой функции задачи линейного 

программирования: причины, примеры, экономическая интерпретация. 

13. Геометрическая интерпретация задачи линейного программирования. 

14. Опорное решение задачи линейного программирования и его 

отыскание. 

15. Формулировка и экономическая интерпретация транспортной задачи 

на минимум стоимости перевозок. 

16. Алгоритм поиска кратчайшего пути на графе. 

17. Алгоритм поиска минимального срока выполнения последовательности 

работ. 

2.2.2.21.7.Основы компьютерной анимации 

Отбор содержания элективного курса компьютерной анимации 

определяется задачей углублѐнного изучения соответствующего раздела 

содержательной линии «Использование программных систем и сервисов» 

учебного предмета «Информатика» и необходимостью формирования 
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личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов, 

обеспечивающих знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике, развитие их интереса к 

современной профессиональной деятельности. 

Введение в курс компьютерной анимации (1 ч) 

Мультипликация и анимация, история, этапы развития. Кадр, частота 

кадров. Компьютерная анимация: виды, сферы применения. 

Раздел 1. Программируемая анимация. Программа Synfig Studio (12 

ч) 

Объекты, сцены, сценарии. Компьютерная  анимация для создания 

игры: спрайты. Анимация по ключевым кадрам. Программа Synfig Studio, 

возможности программы, интерфейс; рабочая область – холст; 

поддерживаемые форматы графических файлов. Импорт и экспорт файлов. 

Панель слоѐв, альфа-канал, порядок отображения слоѐв. Морфинг, 

перекладная анимация, векторные изображения, растровая графика – 

базовые навыки современной 2D-анимации. Настройка свойств холста. 

Перемещение слоя по холсту, вращение слоя, изменение масштаба. Органы 

управления анимацией: запуск, пауза, перемотка. Фиксаторы. Герой для 

игры: набор частей, привязка слоя, сборка героя из подгрупп. Ключевые 

кадры, покадровое перемещение, удаление ключевого кадра. Кости и скелет, 

связка слоѐв в единый объект; управление сложным персонажем. Анимация 

движения: походка, бег. Рендеринг, его настройки; популярные форматы: 

видеоформат, анимационный gif, картинка, серия картинок. 

Раздел 2. Язык Qt QML (19 ч) 

Формат языка Qt QML; кросс-платформенные приложения. Установка 

Qt. QML-документ, секции подключения модулей и описания объектов. 

Свойства строкового, числового и логического типа объектов. Сложные 

объекты. Якоря, якорные линии; абсолютное и относительное 

позиционирование объектов; привязывание к родительскому объекту; поля 
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и смещение. Знакомство с графикой и текстом (приложение «Часы»); скетч 

приложения; размещение текстового поля; отображение текста; таймер; 

отображение картинки (Image); кнопка включения и обработка событий 

мышки (MouseArea). Анимация вращения с помощью RotationAnimator и 

точное управление им. Анимация свойств с использованием 

PropertyAnimation. Параллельная и последовательная анимация. 

Управление анимацией. Анимация интерфейса, анимированная кнопка. 

Создание сигнала. Подготовка ресурсов для игры: слои, звук, графика, фон, 

задний план, игровая сцена. Анимация героя: бег, прыжок, столкновение с 

препятствием. Параллакс; деление мира на слои; закольцованная анимация; 

сборка мира. Объекты мира. Управление героем. Обработка коллизий – 

столкновений объектов; вычисление коллизий; проверка на коллизии. 

Игровой движок: геймплей. Добавление препятствий. Подсчѐт очков и 

звуковые эффекты. Заставка. 

Помещение кабинета информатики и информационных технологий 

должно удовлетворять требованиям действующих Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно 

должно быть оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими 

средствами обучения, указанными в настоящих требованиях, а также 

специализированной учебной мебелью. 

Основным оборудованием учебного кабинета являются настольные 

(стационарные) или переносные компьютеры. Возможна также реализация 

компьютерного класса с использованием клиент-серверной технологии 

«тонкого клиента». Все компьютеры должны быть объединены в общую 

сеть с выходом в Интернет. Возможно использование сегментов 

беспроводной сети. Для управления доступом к ресурсам Интернета и 

оптимизации трафика должны быть использованы специальные 

аппаратные и программные средства, реализующие функциональность 

маршрутизатора и межсетевого экрана. 
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Для обеспечения удобства работы обучающихся с цифровыми 

ресурсами рекомендуется использовать файловый сервер, входящий в 

состав материально-технического обеспечения всей образовательной 

организации. Каждому обучающемуся для индивидуальной работы должен 

быть выделен персональный каталог в дисковом пространстве 

коллективного пользования, защищѐнный паролем от доступа других 

обучающихся. Каждому учащемуся должна быть предоставлена 

возможность использования на своѐм рабочем месте нижеперечисленного 

системного и прикладного программного обеспечения. 

2.2.2.21.10.Прикладная механика 

10 класс 

Физические принципы прикладной механики 

Условия равновесия тел, статика, принцип возможных 

перемещений,кинематические связи.Примеры и задачи. 

Механизмы, дающие выигрыш в силе 

Простые механизмы — наклонная плоскость, клин, рычаг, блок, 

ворот.Физические законы и технические принципы, приводящие к 

выигрышу в силе.История развития простых механизмов и примеры 

реализации принципов простых механизмов в современных устройствах и 

инструментах.Задачи и задания.Практическая работа «Проектирование, 

изготовление и испытание сложного простого механизма (например, 

сложного блока с выигрышем в силе в 5, 8 или 16 раз)» 

Механизмы, разрешающие движение 

Подвижное соединение деталей. Различные виды шарниров и их 

теория. Задачи и задания. 

Сложные механизмы, преобразующие движение 

Зубчатая передача. Карданный шарнир, дифференциал, шарнир 

Липкина–Посселье, шарниры Чебышева. Шарнир равных угловых 

скоростей.Теоретические основы и технические принципы, 

обеспечивающиепреобразование поступательного и вращательного 
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движения с заданнымивходными и выходными параметрами. Роль 

кинематических связей припреобразовании движения в трѐхмерном 

пространстве.История развития механизмов преобразования движения и 

примерных применения в современных устройствах и инструментах.Задачи 

и задания. 

11 класс (34 ч) 

Механизмы, преобразующие энергию. Часть 1 

Механизмы, преобразующие тепловую энергию в механическую. 

Тепловые машины.Теоретические основы и технические принципы, 

обеспечивающиепреобразование тепловой энергии в механическую. 

Принципы работытепловых машин. Двигатели Карно.История развития 

тепловых машин. Первые тепловые машины и ихприменение. Паровые 

машины. Двигатели внутреннего сгорания.Современные тепловые машины 

и двигатели.Задачи и задания.Практическая работа «Изучение двигателя 

Стирлинга (или простейшего двигателя внутреннего сгорания)» 

Механизмы, преобразующие энергию. Часть 2 

Электромагнитные генераторы и электродвигатели.Теоретические 

основы и технические принципы, обеспечивающиепреобразование 

тепловой и механической энергии в электромагнитную инаоборот. Принцип 

обратимости.История развития электрогенераторов, электродвигателей и 

систем передачи электрической энергии на большие расстояния. Задачи и 

задания.Практическая работа «Конструирование, изготовление и 

испытание простого униполярного электродвигателя». 

Гидротехнические механизмы и устройства 

Гидромеханика. Водяное колесо, сифон и гидравлический 

пресс.Теоретические основы и технические принципы, работа 

гидромеханических устройств.История развития гидромеханики. Сифон 

Герона. Законы Архимеда,водопровод, акведуки. История водопровода и 

канализации.Применение гидромеханики в современных устройствах и 

инструментах.Задачи и задания.Практическая работа «Проектирование, 
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изготовление и испытание простого гидромеханического устройства, 

например сифонногомеханизма подачи воды». 

Сопротивление материалов и строительная механика 

Прикладная механика в строительстве. Строительные материалы 

иконструкции. Их параметры и свойства.Теоретические основы физики 

прочности. Принципы расчѐта параметров сопротивления материалов. 

История развития строительной механики. Задачи и задания. 

Механические колебания и их использование 

Механические колебания как эталон времени. Теоретические 

основыфизики колебаний.История развития механизмов измерения 

времени.       Анкерный механизм. Часы механические и 

электромеханические. Современные устройства точного измерения 

времени.Задачи и задания. 

Трение тормозящее и трение разгоняющее 

Роль трения в жизни человека. Трение друг нам или враг? 

Научно-практическая конференция 

Обсуждение практических работ исследовательского характера и 

рефератов на тему о перспективах развития прикладной механики в 

будущем.Какие механизмы люди будут использовать через 100, 200 или 300 

лет. Подведение итогов (круглый стол). 

2.2.2.21.10.Методы решения физических задач 

10 класс 

Физическая задача. Классификация задач 

Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория 

и решение задач. Значение задач в обучении и жизни.Классификация 

физических задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. 

Примеры задач всех видов.Составление физических задач. Основные 

требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. 

Примеры задач всех видов. 

Правила и приемы решения физических задач 
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Общие требования при решении физических задач. Этапы решения 

физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; 

формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения 

задачи. Числовой расчет. Использование вычислительной техники для 

расчетов. Анализ решения и его значение. Оформление решения.Типичные 

недостатки при решении и оформлении решения физической задачи. 

Изучение примеров решения задач. Различные приемы и способы решения: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приемы. Метод раз- мерностей, 

графические решения и т. д. 

Решение задач по механике. 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на 

основные законы динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, 

трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием не- скольких сил.Задачи на 

определение характеристик равновесия физических систем.Задачи на 

принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. Классификация 

задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов сохранения.Задачи на закон сохранения импульса и 

реактивное движение. Задачи на определение работы и мощности. Задачи 

на закон сохранения и превращения механической энергии.Решение задач 

несколькими способами. 

11 класс (34 ч) 

Решение задач по молекулярной физике. Строение вещества. 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения 

идеального газа: основное уравнение МКТ, определение скорости молекул, 

характеристики состояния газа в изопроцессах. Задачи на свойства паров: 

использование уравнения Менделеева — Клапейрона. Практические, 
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качественные, количественные задачи с использованием модели строения 

жидкостей, свойств поверхностного слоя жидкостей, понятий насыщенный 

и ненасыщенный пар, влажность воздуха. 

Особенности решения задач по термодинамике 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на 

тепловые двигатели.Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель 

газового термометра; модель тепловой машины. Решаются графические 

задачи на определение работы в термодинамике и расчет количества 

теплоты. 

Основные подходы к решению задач по электростатике и 

законампостоянного тока 

Задачи разных видов на описание электрического поля различными 

средствами: законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми 

линиями, напряженностью, разностью потенциалов, энергией. Решение 

задач на описание систем конденсаторов.Задачи на различные приемы 

расчета сопротивления сложных электрических цепей. Задачи разных видов 

на описание электрических цепей постоянного электрического тока с 

помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля — Ленца, законов 

последовательного и параллельного соединений. Постановка и решение 

фронтальных экспериментальных задач на определение показаний 

приборов при изменении сопротивления тех или иных участков цепи, на 

определение сопротивлений участков цепи и т. д. Решение задач на расчет 

участка цепи, имеющей ЭДС.Задачи на описание постоянного 

электрического тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: ха- 

рактеристика носителей, характеристика конкретных явлений и др. 

Качественные, экспериментальные, занимательные задачи, задачи с 

техническим содержанием, комбинированные задачи. 

Электромагнитные колебания и волны 

Задачи разных видов на описание магнитного поля тока и его действия: 

магнитная индукция и магнитный поток, сила Ампера и сила 
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Лоренца.Задачи разных видов на описание явления электромагнитной 

индукции: закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

индуктивность.Задачи на переменный электрический ток: характеристики 

переменного электрического тока, электрические машины, 

трансформатор.Задачи на описание различных свойств электромагнитных 

волн: скорость, отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. Классификация задач по СТО и примеры их решения. 

Решение задач по геометрической и волновой оптике 

Решение практических, количественных задач на закон преломления света, 

полное внутреннее отражение, формулу тонкой линзы, на нахождение 

оптической силы линзы. Практические задачи на получение изображения с 

помощью линзы. Задачи по геометрической оптике: на построение 

изображений в плоском зеркале, тонких линзах, в оптических системах. 

Решение задач по волновой оптике на дисперсию света, интерференцию, 

дифракцию света. Практические и количественные задачи на определение 

скорости света с помощью дифракционной решетки. 

Решение задач по квантовой физике и атомной физике 

Решение задач на теорию фотоэффекта, на уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, расчет характеристик фотонов, световое давление. Решение 

задач на описание строения атомного ядра, задач с использованием модели 

атома водорода по Бору. Решение задач на написание уравнений ядерных 

реакций. Решение задач на закон радиоактивного распада, на определение 

дефекта масс и энергии связи нуклонов в ядре. 

2.2.2.21.12. Решение расчетных задач по химии 

1. Раздел «Вещество»- решение задач на расчет массы, объема по 

количеству вещества и числу частиц. Задачи на массовую долю. 

2. Раздел «Химические реакции». Мысленный эксперимент в 

органической и неорганической химии. Цепочки превращений открытые и 

закрытые. 
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Задачи на закон действующих масс и равновесную концентрацию. 

Окислитель- восстановительные реакции. Задачи с использованием 

термодинамических расчетов. 

3. Раздел «Познание и применение веществ». 

Задачи на вывод молекулярной и структурной формулы 

органического вещества. Комбинированные задачи. Задачи на электролиз 

и типы солей. 

2.2.2.21.13. Медицинская статистика 

РАЗДЕЛ 1. Основы статистики 

Введение в медицинскую статистику 

Предмет медицинской статистики. Статистические данные в 

медицине. Анализ информации. 

Статистические величины и их графическое изображение 

Абсолютные величины. Относительные величины. Средние 

величины. 

Вариационные ряды. Графическое изображение данных. 

Статистическое исследование 

Этапы статистического исследования. Программа и план 

статистического исследования. Сбор и обработка статистического 

материала. Статистические таблицы. Статистический анализ. 

РАЗДЕЛ 2. Статистические методы оценки здоровья населения 

Медицинская демография 

Медико-демографические показатели здоровья населения. 

Показатели здоровья населения. Статика населения. Динамика населения. 

Регуляция миграции. 

Заболеваемость населения 

Основные понятия: здоровье, болезнь, норма. Основные показатели 

заболеваемости. Эпидемиология: что за наука? МКБ: 

Международная 
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статистическая классификация болезней. Инфекционная 

заболеваемость. 

Неэпидемическая заболеваемость. Профессиональная 

заболеваемость. 

Инвалидность 

Инвалидность. Причины инвалидности. Категории инвалидности. 

Показатели инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

Физическое развитие населения 

Методы исследования физического развития населения. Показатели 

физического развития. Тенденции физического развития. 

Рациональное 

питание как профилактика нарушений физического развития. 

Качество 

жизни, связанное со здоровьем. 

Итоговая аттестация 

Зачѐт. Защита проекта. 

 

3.3 Рабочая программа воспитания. 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – Программа) 

разработана с учетом примерной программы воспитания, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа является компонентом основных общеобразовательных 

программ –образовательной программы начального общего образования, 

образовательной программы основного общего образования, 

образовательной программы среднего общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33» (далее – школа). 

Программа содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности школы, но не ограничивает 
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весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять 

школа и педагогические работники. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

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. 

Приоритет отдается организации воспитывающего обучения в 

процессе урочной деятельности, поскольку деятельность на уроке является 

основным видом занятости обучающегося в школе. Уроки охватывают 

большую часть времени пребывания ребенка в образовательном 

учреждении. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса 

является наличие уклада школьной жизни, определяемого: 

большим коллективом учащихся, создающим разнообразие 

темпераментов, способностей, желаний, интересов, возможностей; 

отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом 

проживающими и, часто, хорошо знающими друг друга людьми; 

сохраняющимися    традиционными     отношениями     в     системе 

«взрослый–ребенок»; 

Школа удалена от центра города и находится рядом с новым быстро 

застраивающимся микрорайоном, является одной из 40 школ города. 

Располагается в типовом здании постройки 1991 года. 

В 2021-2022 годом учебный процесс организован в соответствии со 

следующими образовательными программами: 

- Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 
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- Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

Реализуются принципы инклюзивного обучения и действуют 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ следующих 

нозологических групп: ЗПР, ТНР, НОДА по уровням обучения.В школе 

работают: педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-дефектолог, учитель-логопед. 

Общее количество учащихся на 1 сентября 2021 г. – 1960 учеников, 

сформировано 68 классов. На I уровне обучается 1074 ученика (38 классов), 

во II уровне – 833 учеников (27 классов), в III уровне – 53 ученика (3 класса). 

Средняя наполняемость класса – 30 человек. 

Социальный состав учащихся школы неоднородный, поэтому перед 

педагогическим коллективом школы стоит сложная задача: обеспечение 

современного качественного образования для каждого ребенка в 

зависимости от его индивидуальных особенностей. 

По состоянию здоровья 12 человекобучается на дому. 

Таким образом, право каждого ребѐнка на получение бесплатного 

образования реализовывается в полном объеме. 

В школе функционируют отряд юных инспекторов движения, 

дружина юных пожарных. 

Важное место в системе воспитательной работы отводится 

формированию физической культуры учащихся, а посредством этого – 

воспитанию таких качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, 

долг, ответственность, взаимовыручка и т.д. 

Основными организационными ценностями процесса воспитания в 

школе являются: 

а) безопасность 

б) сочетание общественных и личных интересов; 
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г) сочетание требовательности с безусловным уважением; 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к мероприятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) цель воспитания 

заключается в личностном развитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на 

разных уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста 

(уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогическими 

работниками и воспринимаются обучающимися именно как нормы и 

традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, 

помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу –с время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
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возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть 

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень 

среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 

обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе 

и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 
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опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей; 

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных 

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

использовать воспитательный потенциал внеурочной деятельности, 

обеспечивать занятость детей в объединениях по интересам, 

функционирующих как в школе, так и в других организациях (организациях 

дополнительного образования, культуры, физической культуры и спорта); 
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реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

повышать эффективность работы советов обучающихся, как на 

уровне школы, так и на уровне отдельных классов; 

обеспечивать эффективное профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

совершенствовать воспитательную компетентность педагогических 

работников, стимулировать достижение высокого качества и эффективности 

воспитательной работы; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Основные формы и виды деятельности. 

На внешкольном уровне: 

1. Городской конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Дорогами Победы» - для учащихся школ города Вологды. 

2. Социальные проекты: 

2.1. «Живи, лес!» - проект по сбору макулатуры. 

2.2. «Помощь бездомным животным» 

 
3. На школьном уровне: 
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3.1 Торжественные ритуалы: «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Торжественная линейка 1 

сентября», «Последний звонок». 

3.2 Общешкольныепраздники:Концерты«Деньучителя», 

«Деньпожилогочеловека», «Деньматери», «Алло, 

мыищемталанты!»,«23 февраля», «8 марта», «День Победы» 

3.3 Школьныеконкурсы:чтецов, театральныхминиатюр, 

инсценировокивидеороликов, творческихработ, 

оформлениепомещенийвпреддвериипраздников, проектныхработ. 

Выставкитворческихработ. 

4. На уровне классов: 

4.1 Выдвижение предложений от классов по тематике, содержанию 

ключевых общешкольных дел; 

4.2 Создание на уровне классов инициативных групп по проведению 

отдельных общешкольных ключевых дел; 

4.3 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

4.4. Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

4.5 Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

5. На уровне обучающихся: 

5.1 Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

5.2 Обучение (проведение тренингов, мастер-классов, семинаров) 

участию в общешкольных ключевых делах, требующих специальных 
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знаний и умений (волонтерские, добровольческие проекты, экологические 

проекты, художественно-творческие проекты, многодневные сборы, 

походы, военно-спортивные игры и т.п.); 

5.3 Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

5.4 Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

5.5 При необходимости коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 
 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

1. Работа с классным коллективом: 

1.1 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

1.2 Организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми 
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разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

2. Классные дела: 

2.1 Разработка и реализация социальных проектов; 

2.2 Просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов, передач; 

2.3 Посещение театров, музеев, выставок 

2.4 Коллективное посещение спортивных соревнований 

2.5 Посещение производственных предприятий, научных, 

образовательных организаций 

2.6 Организация праздников 

2.7 Проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями 

2.8 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым 

обучающимся 

2.9 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно- 

этического содержания 

2.10 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», 

«О принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии 

поступка» 

2.11 Участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

родному краю 

2.12 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе 

2.13 Проведение творческих конкурсов внутри класса 

2.14 Проведение спортивных соревнований 

2.15 Проведение краеведческой, поисковой работы 

2.16 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими 

работниками 
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2.17 Проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения; 

2.18 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» 

и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

2.19 Выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым 

они должны следовать в школе. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися: 

3.1 Профилактика асоциального поведения 

3.2 Ведение системы учета детей, семей групп социального риска, 

реализацию специальных программ профилактической работы с ними; 

3.3 Реализация профилактических программ для детей группы риска, 

обеспечение подростков информацией об опасных последствиях 

алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, 

развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

3.4 Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

класса через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 
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жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

3.5 Поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками 

или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

3.6 Коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

4. Работасучителями-предметникамивклассе: 

4.1 Регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями- 

предметниками, 

направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагогическ 

ихработниковпоключевымвопросамвоспитания, 

напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителями- 

предметникамииобучающимися; 

4.2 Проведениемини-педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитат 

ельныхвлиянийнаобучающихся; 

4.3 Привлечениеучителей- 

предметниковкучастиювовнутриклассныхделах, 
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дающихпедагогическимработникамвозможностьлучшеузнаватьипонимать 

своихобучающихся, увидевихвиной, отличнойотучебной, обстановке; 

4.4 Привлечениеучителей- 

предметниковкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияус 

илийвделеобученияивоспитанияобучающихся. 

5. 

Работасродителямиобучающихсяилиихзаконнымипредставителями: 

5.1 Повышениепедагогическойкультурыродителей; 

5.2 

Содействиеродителямврешениииндивидуальныхпроблемвоспитаниядете 

й; 

5.3 Опоранаположительныйопытсемейноговоспитания; 

5.4 Использованиеразличныхформыработы, втомчисле: 

родительскоесобрание, родительскаяконференция, ролеваяигра, собрание-

диспут, родительскийлекторий, семейнаягостиная, 

встречазакруглымстолом, вечервопросовиответов,  семинар, 

педагогическийпрактикум, тренингдляродителейидр.; 

5.5 5.5 

Регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихоб 

учающихся, ожизниклассавцелом; 

5.6 Помощьродителямобучающихсяилиих 

законнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними, 

администрациейшколыиучителями-предметниками; 

5.7 Организацияродительскихсобраний, 

происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивос 

питанияобучающихся; 

5.8 Созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопрос 

оввоспитанияиобученияихобучающихся; 
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5.9 5.9 

Привлечениечленовсемейобучающихсякорганизацииипроведениюделклас 

са; 

6.0 Организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, 

соревнований, направленныхнасплочениесемьиишколы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы. 

В школе представлены следующие курсы внеурочной деятельности: 

На уровне начальной школы – «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол», 

«Подвижные игры», «Азбука истоков», «Путь к успеху», «Умный 

читатель», «Культура питания», «Умники и умницы», «Проектной 

деятельности по изучению природы и культуры родного края», «Я – 

исследователь»,   «ПервоЛого",   «Юный   эколог»,   «Азбука   рисования», 

«Фантазѐнок», «Бисероплетение», Хор, «Арт студия», «Вязание крючком». 

 
 

На уровне основной школы - «Час общения», «Я – пятиклассник», 

«Занимательная география», «Английский без границ», «За страницами 

учебника истории», «ЗОЖ», «Баскетбол», «Отряд ЮИД», «Волейбол», 

«Занимательная математика», «Немецкий с удовольствием», «Спортивные 

игры», «Занимательная биология», «Театральный кружок», «Занимательная 

история», «Твой выбор», «Час чтения», «Занимательный русский язык», 

«Школа   оратора»,   Час   общения   «Культура   воспитания   и   этикет», 
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«Математика для любознательных», «В мире слов», «Мини-футбол», 

«Вокальный ансамбль», «Грамматика английского языка», «Здоровый я – 

здоровая страна», «Основы бизнеса и предпринимательства», 

«Математический клуб», «Я – исследователь», «Финансовая грамотность», 

«Русский язык и культура речи», «Математический практикум», «Основы 

потребительских знаний». 

На уровне средней школы – «Проектная деятельность по химии», 

«Методы решения физических задач», «Волейбол», «Баскетбол», 

«Комплексный анализ текста», «Решение экономических задач», «Решение 

задач по информатике», «Проектная деятельность по немецкому языку», 

«На пороге взрослой жизни», «Живой организм», «Этика и психология 

семейной жизни», «Пресс-центр», «Решение олимпиадных задач по 

обществознанию». 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (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; 
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• использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 

На уровне школы: 

• деятельность Школьного ученического совета самоуправления 

(ШУСС), который объединяет представителей 5-11 классов школы. Совет 

выступает от имени обучающихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 

На уровне классов: 

• деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с ШУСС; 

• деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штабы, группы звенья, 

экипажи); 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• 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. 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Эта работа осуществляется через: 
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• 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; 

• встречи с представителями учебных заведений, 

государственных органов и служб, отдельных профессий; 

• 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; 

• 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; 

• проведение диагностических исследований по выявлению 

профессиональных склонностей и интересов учащихся и 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; 

• привлечение учеников старших классов в работу школьных 

трудовых бригад с летний период. 
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3.7 Модуль «Организация предметно-эстетической 

среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе. 

• озеленение школы и пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле 

школы стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, 

родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, 

а также брать с них для чтения любые другие; 
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздники, ярмарки, фотозоны и др.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация 

особой школьной символики (символика школы, школьных клубов, 

классных коллективов, традиционных мероприятий); 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих 

проектов по благоустройству различных участков территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, созданию инсталляций и 

иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.8 Модуль «Работа с родителями 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс воспитания и 

обучения детей 

б) Педагогическое просвещение родителей 

Педагогическое просвещение заключается в формировании у 

родителей научных знаний в области семейного воспитания. Оно, как 

правило, не привязано к проблемам, которые в данный момент испытывают 

конкретные родители. Его содержание является потенциально актуальным, 

то есть рассчитано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как правило, классные 

руководители. 
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в) Педагогическое консультирование родителей 

Педагогическое консультирование родителей, в отличие от 

просвещения, нацелено на оказание помощи родителям в решении 

конкретных, актуальных на данный момент и для данных родителей, а не 

вообще, проблем и проблемных ситуаций. 

Педагогическое консультирование осуществляют, как правило, 

педагоги-психологи, классные руководители, а по проблемам, связанным с 

усвоением конкретных учебных предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учреждением 

Осуществляется через расширение полномочий совета школы, а 

также путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей. 

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи школе в 

совершенствовании материальных условий воспитания и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой нормативной базы, 

сочетание работы с родителями в коллегиальных органах с индивидуальной 

работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечивается 

совместным участием родителей и обучающихся в оказании помощи школе 

(например, в ремонте учебной мебели, в благоустройстве пришкольной 

территории и т.д.). 

Усиление вовлеченности родителей (законных представителей) в 

процесс воспитания и развития детей предполагает повышение 

родительской компетентностиi по следующим тематическим направлениям 

(указать вопросы детской психологии и педагогики, по которым у родителей 

имеется наибольший дефицит знаний): 

кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 13-ти лет 

(подростковый), 17-ти лет (юности); 

психические новообразования младшего школьника, подростка, 

старшеклассника; 
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физическое развитие ребенка на разных возрастных этапах; 

формирование физической, педагогической и психологической 

готовности ребенка к обучению в основной / старшей школе; 

домашнее чтение с детьми; 

гигиена детей; 

воспитание и развитие часто болеющих детей. 

Направления индивидуального и группового консультирования 

родителей: 

асоциальное поведение ребенка; 

детская агрессия; 

отсутствие интереса к обучению; 

утрата взаимопонимания родителей и детей; 

депрессия у детей; 

ребенок – жертва буллинга (школьной травли); 

переживания ранней влюбленности; 

стойкая неуспеваемость; 

организация выполнения домашней работы (с учетом трудностей по 

конкретным учебным предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной деятельности и в 

управлении школой обеспечивается также посредством следующих мер: 

создание образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

обеспечение более действенного участия родителей в планировании 

и организации жизнедеятельности как всей школы, так и отдельных детских 

(детско-взрослых) коллективов в рамках кружков, секций, клубов по 

интересам и т.д.; 

внедрение механизма постоянного информирования родителей об их 

правах и обязанностях, возможностях учета запросов родителей при 

разработке и реализации основных и дополнительных образовательных 

программ. 
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совершенствование анкетирования родителей (в части содержания 

анкет и процедуры анкетирования) по вопросам работы школы, воспитания 

и развития детей; 

расширение участия родителей в досуговой деятельности, в работе 

объединений по интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

проведение родительских дней, во время которых родители могут 

посещать уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

3.9 Модуль «Профилактическая работа». 

Профилактическая работа в Школе осуществляется по нескольким 

направлениям в различных формах и объединяет всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, учителей, специалистов Школы, 

родителей (законныхпредставителей) – а также с привлечением 

представителей специальных ведомств иорганизаций. 

Направления: 

- Информирование участников образовательного процесса по 

различным вопросам профилактики через ресурсы сайта, официальной 

группы Школы, групп классов социальной сети «ВКонтакте» (памятки, 

статьи, методические рекомендации, видео ролики, презентации). 

- Тематические пятиминутки, беседы, классные часы (в том числе по 

планам воспитательной работы с классами). 

- Оформление школьных стендов по различным темам 

профилактики. 

- Воспитательные дела Школы. 

- Вовлечение обучающихся Школы в различные формы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования на базе Школы, в процесс 

реализации системы ученического самоуправления, волонтерскую 

деятельность 
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Профилактическая работа детского дорожно-транспортного 

травматизма 

а)Реализации программы профилактики ДДТТ Школы. Инструктажи. 

Профилактические беседы с участием представителей отдела пропаганды 

ГИБДД 

б) Тематические пятиминутки, беседы, классные часы (в том числе 

по планам воспитательной работы с классами). 

Профилактическая работа правонарушений и асоциального 

поведения обучающихся 

а) Реализация мероприятий в рамках Программы по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних МОУ «СОШ № 33». 

б) Организация и проведение в Школе «Дня борьбы с ненормативной 

лексикой»: пост в официальной группе Школы социальной сети 

«ВКонтакте», тематические уроки русского языка и литературы, 

пятиминутки, беседы, классные часы. 

Профилактическая работа негативных явлений в детско- 

подростковой среде (употребление ПАВ, алкоголя, курение и т.д.). 

а)Встречи с представителями специальных служб, ведомств, 

медицинских организаций. 

б) Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам 

профилактики (педагоги-психологи, социальный педагог). 

Популяризация здорового образа жизни. 

а) Изучение психологических особенностей обучающихся 

(наблюдение, индивидуальные и групповые собеседования с обучающимися 

и родителями, анкетирование, мини исследования); 

б)Ролевые, деловые, образовательные игры, экскурсии, походы, 

соревнования, викторины, участие в общешкольных мероприятиях, 

диагностика «Охрана здоровья и физическое развитие» 

в)Формирование потребности в здоровом образе жизни и 

ответственности за свое здоровье; 
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г)Пропагандировать здоровый образ жизни на примере лучших 

учащихся школы и их достижений в различных областях учѐбы, творчества 

и спорта. 

д)Формировать представления о красоте природного мира, о 

положительном и отрицательном влиянии воздействия человека на 

атмосферу земли. 

Профилактическая работа суицидального поведения 

а) Консультирование родителей и обучающихся. 

б)Информирование обучающихся о всероссийском телефоне доверия. 

в)Тематическое информирование родителей, педагогов Школы (к 

примеру, об алгоритме действий при обнаружении признаков 

суицидального поведения у детей). 

г)Выявление детей, нуждающихся в поддержке и психологической 

защите. 

д) Индивидуальные, групповые консультации классных 

руководителей. 

Профилактическая работа употребления в речи ненормативной 

лексики 

а) включить в план работы мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка, повышение культуры общения, этики 

поведения; 

б)использовать разнообразие форм проведения данных мероприятий; 

в) привлечь активную молодежь к планированию в рамках 

самоуправления; 

г) разработать меры морального стимулирования для лиц, ведущих и 

пропагандирующих здоровый образ жизни, активно занимающихся 

вопросами нравственного и духовного совершенствования; 

д) добиваться результативности воспитательной работы по 

искоренению сквернословия в подростковой среде. 
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Профилактическая работа по экстремизму 

а)привлечение граждан, общественных организаций, средств 

массовой информации для обеспечения максимальной эффективности 

деятельности по профилактике экстремизма; 

б)проведение воспитательной, пропагандистской работы с детьми и 

работниками школы, направленной на предотвращение экстремистской 

деятельности, воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде. 

проведение мероприятий с обучающимися по предотвращению 

экстремизма и мониторинга психолого-педагогическими службами. 

проведение мероприятий с обучающимися по предотвращению 

экстремизма, адаптации и социализации детей из семей мигрантов, 

включѐнных в систему образования социальными и психологическими 

службами. 

в)использование Интернет в воспитательных и профилактических 

целях, размещение на сайте школы информации, направленную на 

формирование у молодѐжи чувства патриотизма, гражданственности, а 

также этнокультурного характера, создание патриотического клуба, 

направленного на формирование толерантного поведения и навыков 

критического осмысления молодыми людьми происходящих 

общественных процессов. 

г)осуществление мониторинга по развитию и выявлению субкультур 

и межнациональных отношений в школе. 

д)организация волонтѐрского движения по реализации мероприятий, 

противодействующих молодѐжному экстремизму. 

е)участие в конкурсах, социальных проектах, направленных на 

формирование нравственности и толерантности. 

4.0 Модуль «Я-гражданин». 

Патриотическое воспитание – направлено на организацию усвоения 

ценностей гражданственности и любви к Родине, культурно-исторических 
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ценностей нашего общества и государства, формирование национального 

самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за 

принадлежность к своему народу, уважение национальных символов и 

святынь, готовность к достойному служению обществу и государству. 

Для реализации данного направления была выбрана модель 

гражданско-патриотического    воспитания    и    разработан    модуль ―Я    – 

гражданин России‖. 

Актуальность: 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и 

патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются 

отношения гражданина России с государством и обществом. Гражданин 

получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную 

личность в различных областях жизни, и в то же время возросла 

ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях 

патриотическое воспитание детей является исключительно важной частью 

воспитания подрастающего поколения. 

Основная цель данного модуля: формирование основ патриотизма 

(воспитание качеств человека, которые составляют основу его 

коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие 

творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории 

родного края). 

Создание условий для формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Формирование гражданской и правовой направленности развития 

личности. 

Воспитание у подрастающего поколения активной жизненной 

позиции. 
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Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает 

все структуры, интегрируя занятия и повседневную жизнь воспитанников, 

разнообразные виды деятельности. Ее достижение становится возможным 

через решение определенных задач. 

Модуль решает следующие задачи: 

1. Изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края. 

Формирование у детей системы знаний о своей Родине, которая 

представлена следующим образом: 

- природоведческие и географические сведения (географические 

особенности родного края, климата, природы страны); 

- сведения о жизни своего народа (особенности быта, труда, 

культуры, традиций); 

- социальные сведения (знания о достопримечательностях родного 

края, столицы, страны, других городов, государственной символики); 

- некоторые исторические сведения (о жизни народа в разные 

исторические периоды, о подвигах людей в годы Великой Отечественной 

войны, знание исторических памятников своего края). 

2. Формирование ведущих интегративных качеств 

личности. Воспитание у детей интереса к окружающему миру, 

эмоциональной      отзывчивости      на       события       общественной жизни. 

Предполагает активизацию эмоциональной сферы личности, воспитание 

таких чувств как: 

- любовь к родному краю; 

- уважение к истории народа; 

3. Воспитание и развитие национальных начал и 

национального образа жизни, в то же время уважения и интереса ко всем 

нациям. 

4. Воспитание гражданской позиции, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры родного края, сохранения традиции. 



676 
 

5. Включение детей в практическую деятельность по 

применению полученных знаний. 

У обучающихся должно выработаться чувство гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным 

страницам прошлого. 

Реализация модуля предполагает: систему краеведческих знаний, 

устойчивый интерес к историческому прошлому своей малой родины и 

России, уважительное и бережное отношения к памятникам архитектуры и 

культуры; любовь и бережное отношение к родной природе; посильное 

служение Отечеству, активная жизненная позиция, интерес к познанию, 

стремление к самовыражению и самореализации; инициативность и 

творчество в труде, бережное отношение к результатам труда, осознание 

значимости труда; честность, уважительное и доброжелательное отношение 

к людям, самоуважение и соблюдение правил культуры, организованность, 

пунктуальность и требовательность к себе. Конечным результатом 

реализации модуля должна стать активная гражданская позиция и 

патриотическое сознание воспитанников, как основа личности гражданина 

России. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим 

направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 

численность / доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

численность / доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе школы; 

доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность; 

доля обучающихся, участвующих в социально значимой 

деятельности (в реализации социальных проектов, программ и т.п.); 
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доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях 

(конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

правонарушения; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, совершивших 

антиобщественные действия; 

отсутствие или снижение числа обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в 

учреждении; 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

регионального уровня 

федерального уровня 

международного уровня 

привлечение в работу объединения по интересам детей с 

асоциальным поведением 

количество обучающихся, состоящих на учете в учреждении и (или) 

в комиссии по делам несовершеннолетних 

количество обучающихся, к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания 

активная деятельность совета обучающихся школы, класса. 

б) Оценка педагогических условий осуществления воспитательной 

деятельности 

численность / доля педагогических работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по вопросам осуществления воспитательной деятельности; 

выполнение плана воспитательной работы; 
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разнообразие форм воспитательной работы; 

участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

мероприятиях, проводимых в школе; 

привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и жителей микрорайона к участию во 

внеурочной и досуговой деятельности, в работе объединений по интересам, 

в мероприятиях, не предусмотренных образовательной программой; 

проведение мероприятий, направленных на психолого- 

педагогическое просвещение родителей (лекций, семинаров, открытых 

уроков для родителей, групповых тематических консультаций, психолого- 

педагогических практикумов, мастер-классов по семейному воспитанию и 

т.д.); 

доля родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работника (работников) учреждения, от общего числа 

опрошенных родителей (для учителя, воспитателя). 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Содержание образования 

и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 
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инвалидов — индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, поэтому она корректируется по мере 

поступления учащихся с теми или иными особенностями здоровья. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования преемственно связана с программой коррекционной работы на 

уровне основного общего образования, является ее логическим 

продолжением. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня среднего общего образования, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов1. 

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, на 

уровне среднего общего образования. 

В основу программы коррекционной работы положены 

общедидактические и специальные принципы общей и специальной 

 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: пункт 18.2.4. 
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педагогики. Общедидактические принципы включают принцип научности; 

соответствия целей и содержания обучения государственным 

образовательным стандартам; соответствия дидактического процесса 

закономерностям учения; доступности и прочности овладения содержанием 

обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся 

при руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (принцип коррекционно- 

развивающей направленности обучения, предполагающий коррекцию 

имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; 

комплексности). 

Цель программы коррекционной работы — разработать систему 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями, направленной 

на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) 

и прохождения итоговой аттестации; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 
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– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с 

особыми образовательными потребностями; проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 

профессиональному самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 
II.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих 

использование индивидуальных методов обучения и воспитания, 

проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством 

специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно- 

просветительское – способствуют освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

среднего общего образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. 

Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Диагностическое направление коррекционной работы в образовательной 

организации проводят учителя-предметники и все специалисты (психолог, 

социальный педагог, а также при необходимости логопед, дефектолог - 

олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Учителя-предметники осуществляют аттестацию обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, по учебным предметам в соответствии с Положением о 

текущей и промежуточной аттестации в МОУ «СОШ №33», определяют 

динамику освоения ими основной общеобразовательной программы 

(адаптированной основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования), основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей 

школьников с ОВЗ, инвалидов, а также подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в начале и в конце учебного года. В зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ в образовательной организации к 

диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПРА). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

корректировать (компенсировать) или минимизировать недостатки 

психического и/или физического развития подростков, подготовить их к 

самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого различными 

специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, социальным 

педагогом и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные 

рабочие коррекционные программы. Эти программы создаются на 

дискретные, более короткие сроки (четверть, триместр, год), чем весь 

уровень среднего образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому 
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рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично учителями- 

предметниками. Целенаправленная реализация данного направления 

проводится группой специалистов организации: логопедом, психологом 

(при необходимости — сурдопедагогом, тифлопедагогом, тьютором и 

др.).Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они 

присутствуют и оказывают помощь на уроке (сурдопедагог; тьютор, 

сопровождающий подростка с ДЦП). 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с 

расстройствами аутистического спектра включает в себя индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия. 

Для слабослышащих подростков обязательны индивидуальные 

занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих учеников необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным 

– при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных 

и др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 
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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 

(адаптированной) программы обучения (как положительной, так и 

отрицательной), а также вопросы прохождения итоговой аттестации 

выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума 

организации, методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков 

старшеклассников с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, 

прослеживания динамики их развития и проведения своевременного 

пересмотра и совершенствования программы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в 

активное сотрудничество с педагогами и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной 

работыосуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности 

учителями класса и группой специалистов: логопедом, психологом, 

дефектологом, социальным педагогом. 

– Классный руководитель, учителя проводят консультативную 

работу с родителями школьников. Данное направление касается 

обсуждения вопросов успеваемости и поведения подростков, выбора и 

отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его 

обучения. В отдельных случаях педагог может предложить методическую 

консультацию в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов 

программы). 

– Педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы, с обучающимися с ОВЗ, их 

родителями (опекунами). Работа с педагогами касается обсуждения 
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проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со 

школьной администрацией включает просветительскую и 

консультативную деятельность. 

– Работа пеадгога-психолога с родителями (опекунами) 

ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных. Кроме того, психолог принимает 

активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

старшеклассников с особыми образовательными потребностями. 

- Работа психолога с обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

ориентирована на выявление и совместное разрешение проблем, 

обратившихся за консультацией к специалисту. 

– Логопедреализует консультативное направление ПКР в работе 

с подростками с нарушениями речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу). 

– В ходе консультаций с подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной и письменной речи учеников класса, 

их коммуникации, в том числе речевой; выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими специалистами; определение 

возможности и целесообразности использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией школы проводится 

при возникающих вопросах теоретического и практического характера о 

специфике образования и воспитания подростков с ОВЗ. 
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– Дефектологреализует консультативную деятельность в работе 

с родителями, педагогами-предметниками, психологом, логопедом и 

школьной администрацией по вопросам обучения и воспитания подростков 

с сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. 

В работе с родителями обсуждаются причины академических затруднений 

этих обучающихся и предлагаются индивидуально ориентированные 

рекомендации по их преодолению; обсуждается динамика успеваемости 

школьников с ОВЗ (как положительная, так и отрицательная). 

– Специалист может выбирать и рекомендовать родителям 

(законным представителям) к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное 

направление работы с педагогами может касаться вопросов модификации 

и адаптации программного материала. 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог) и лекций (логопед, дефектолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 
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II.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС СОО, 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

включены специалисты: педагог - психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог (олигофренопедагог , сурдопедагог, тифлопедагог при 

необходимости и наличии). 

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной 

организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется 

состав обучающихся с ОВЗ в образовательной организации (в том числе – 

инвалидов, также школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию), 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических 
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объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с подростками 

с ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются 

рекомендации ПМПК и наличие ИПРА (для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом- 

психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем- 

логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются локальными 

нормативными актами МОУ «СОШ №33», а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) 

на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога   направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 
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комфортной и безопасной образовательной среды. Целесообразно участие 

социального педагога в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работыпо 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. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в 

мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога- 

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной 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 (законными представителями) по вопросам, связанным с 
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обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года 

педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями (законными представителями) и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого- 

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк).Его 

цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание 

им помощи (методической, специализированной и психологической). 

Помощь заключается в разработке рекомендаций по обучению и 

воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной 

программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. 

Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения школьников в 

рамках освоения основной (адаптированной) программы обучения и 

своевременно вносят коррективы в рабочие программы коррекционной 

работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят: педагог-психолог, дефектолог, логопед, 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не 

реже двух раз в год. На заседаниях консилиума проводится комплексное 

обследование школьников в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления ученика с ОВЗ в школу для уточнения диагноза и выработки 
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общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

педагога и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

школьника академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

– диагностики по окончании учебного года с целью мониторинга 

динамики школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

– диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную 

программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и учителями образовательной 

организации, определяются ключевые звенья комплексных коррекционных 

мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание специальных условий: 

организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно- 

методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(кадровых, материально-технических и др.) может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 
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сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 

организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы, и др. 

II.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую 

целевую и стратегическую направленность работы учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников 

Механизм взаимодействия раскрывается во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов 

различного профиля (учителей, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования и др.) и специалистов: дефектологов 

(логопеда, олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога), 

психологов, медицинских работников внутри организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; в сетевом 

взаимодействии специалистов различного профиля; с ПМПК, с Центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; с семьей; 

сдругими 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). 
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Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном 

плане освоения основной образовательной программы — в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной 

программы в учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и 

решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, с помощью 

специалистов осуществлять отбор содержания учебного материала (с 

обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ). 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными 

и проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности может 

осуществляться при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить уроки с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в 

различных группах: классе, параллели, на уровне образования по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников. 

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), 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. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация 

имеющихся у подростков нарушений; совершенствование личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных компетенций, что 

позволит школьникам освоить основную образовательную программу, 

успешно пройти итоговую аттестацию и продолжить обучение в выбранных 

профессиональных образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

– сформированная мотивация к труду; 

– ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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– 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; 

– 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 
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профессионального обучения и/или профессиональной деятельности 

школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных уровнях (базовом, 

углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности 

проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, 

старшеклассники с ОВЗ достигают предметных результатов путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных предметов на углубленном уровне 

при сформированной учебной деятельности и высоких познавательных 

и/или речевых способностях и возможностях; 
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– освоение программы учебных предметов на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных 

познавательных, речевых, эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и 

элементов интегрированных учебных предметов (подростки с 

когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения 

обучающимися с ОВЗ образовательных программ среднего общего 

образования. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно 

выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме этого, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» 

или инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в 

специально созданных условиях, 

 
III. Организационный раздел основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «СОШ № 33» 

3.1 Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

 
Месяцы 

Количество дней 

Учебных 
дней 

Выходных Каникул 

сентябрь 25 5 0 

октябрь 26 5 0 

ноябрь 20 3 7 

декабрь 24 4 3 

январь 17 3 11 

февраль 23 5 0 

март 19 3 9 

апрель 26 4 0 

май 24 7 0 

Учебный год 204 39 30 

июнь11 класс 
ГИА 

* 
 

5 

июнь10 класс 3 2 23 
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июль 0 0 31 

август 0 0 31 

 

Кол-во учебных дней, недель 
в полугодии 

Полугодие Дней Недель 

I полугодие 95 15,83 

II полугодие 109 18 

Год 204 34 

 

 

3.2. Учебные планы 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А»,11 «А» класса, 

Естественнонаучный профиль 

на 2020– 2022 учебный год 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, 

реализующий естественнонаучный профиль ФГОС СОО в 2020-2022 

учебных годах, разработан с учетом требований следующих нормативно- 

правовых документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 
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образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила  СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 

05.04.2016 №20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного 

обучения в системе общего образования Вологодской области» 

-Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития 

образования» по проектированию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 2017 года 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33» 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации в МОУ «СОШ №33» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
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учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

В соответствии с ч. 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2020 – 2022 

учебном году в 10 «А»,11 «А» классах по решению педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2020) проводится   один раз в конце учебного года в 

апреле - мае по всем учебным предметам учебного плана в форме 

накопительной системы отметок. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 37 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная 

нагрузка составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Естественнонаучный профиль формирует научное мировоззрение 

на основе знакомства с формами и методами научного познания, изучения 

основных биологических и химических теорий, формирования навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности, раскрытия роли 

естественных наук как производительной силы. Он ориентирует на такие 

сферы деятельности как медицина, биотехнологии и др. В данном профиле 

следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне и 

элективные     курсы     преимущественно     из     предметных     областей 

«Математика      и      информатика»      (математика,      информатика)      и 

«Естественные науки» (физика, химия, биология). 

В классе естественно - научного профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы:  математика, химия, биология. 
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Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования.Согласно п. 18.3.1 ФГОС СООучебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,     «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплѐнного в протоколе №1 от 30.08 2019 года. 
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ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 
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формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 
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2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

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

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык" (базовый уровень),"Родная литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 
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формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
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познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
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процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
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информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение   предметной    области    "Естественные    науки"    должно 



712 
 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 
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веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса биологии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать 

биологические объекты и системы, объяснять закономерности 

биологических процессов и явлений; прогнозировать последствия 

значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения 

этических норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 
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1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 

характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
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пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность   представлений    о    культуре    безопасности 
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жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
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прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по 
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выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность     к     инновационной,     аналитической,     творческой, 
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интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого,

 социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план 

10 «А» класс, 11 «А» класс 

МОУ «СОШ № 33» 

2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2021-2022 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Естественнонаучный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уро 

 

ень 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 

урове 
нь 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1,5 1,5 102 Накопительная 
система отметок 

Литература Б 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык (русский) Б 0,25 0,5 25,5 Накопительная 
система отметок 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 408 Накопительная 
система отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Естественные науки Химия У 3 3 204 Накопительная 
система отметок 
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 Биология У 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 
система отметок 

Общественные науки История Б 2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

 Индивидуальный проект Б 2 - 68 Учебный проект, 
учебное 

исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Дополнительные учебные 

предметы, 
курсы по выбору 

     

Родная литература 
(русская) 

 0,25 0,5 25,5 Накопительная 
система отметок 

География  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Обществознание  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Физика  2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Информатика  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Элективный курс «Учимся 
писать сочинение» 

К 1 1,5 85 зачѐт 

Элективный курс 
«Математическое 

моделирование» 

К 1 1,5 85 зачѐт 

Элективный курс 
«Избранные вопросы 

органической химии» 

К 1 - 34 зачѐт 

Элективный курс 

«Решение расчѐтных задач 

по химии» 

К - 1,5 51 зачѐт 

Элективный курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

К 1,5 - 51 зачѐт 

Элективный курс 

«Медицинская 

статистика» 

К - 1,5 51 зачѐт 

ИТОГО     

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 6 

дневной учебной 

неделе 

 37 ч 37 ч  

Количество часов за 

год обучения 

 1258 1258  

Количество часов за 2 
года 

 2516  
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Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «Б»,11 «Б» класса, 

Социально - экономический профиль 

на 2020– 2022 учебный год 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, 

реализующий Социально – экономический профиль ФГОС СОО в 2020- 

2022 учебных годах, разработан с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645). 
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- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»/ 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
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образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 

05.04.2016 №20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного 

обучения в системе общего образования Вологодской области» 

-Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития 

образования» по проектированию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 2017 года 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33» 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации в МОУ «СОШ №33» 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

В соответствии с ч. 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2020 – 2022 

учебном году в 10 «А»,11 «А» классах по решению педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2020) проводится один раз 
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в конце учебного года в апреле - мае по всем учебным предметам учебного 

плана в форме накопительной системы отметок. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 37 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная 

нагрузка составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». 

В классе социально - экономического профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы: математика, география, экономика. 

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования.Согласно п. 18.3.1 ФГОС СООучебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,     

«Математика     и     информатика»,     «Естественные     науки», 

«Физическая       культура,       экология       и       основы       безопасности 
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жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,     «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов(п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплѐнного в протоколе №1 от 30.08 2020года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 
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Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 
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свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 
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8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

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

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык" (базовый уровень),"Родная литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 
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свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны 
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отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 
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сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

"География" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса географии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 
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1) сформированность знаний о составе современного комплекса 

географических наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, 

роли в решении современных научных и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для 

вычленения и оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических и 

экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического 

пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; 

4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, 

социально-экономических и экологических характеристик различных 

территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических 

процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, 

закономерностях и проблемах взаимодействия географической среды и 

общества, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

 
"Экономика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса экономики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 



734 
 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально- 

экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 
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описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
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результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 



737 
 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 

характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 
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пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность   представлений    о    культуре    безопасности 
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жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
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прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по 
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выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность     к     инновационной,     аналитической,     творческой, 
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интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого,

 социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план 

10 «Б» класс, 11 «Б» класс 

МОУ «СОШ № 33» 

2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2021-2022 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Социально – экономический профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уро 

 

вень 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 

урове 
нь 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1,5 1,5  
02 

Накопительная 

система отметок 

Литература Б 3 3  
204 

Накопительная 

система отметок 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,25 0,25  
7 

Накопительная 
система отметок 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 408 Накопительная 
система отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3  

204 
Накопительная 
система отметок 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 
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      система отметок 

Общественные науки История Б 2 2  

36 
Накопительная 
система отметок 

География У 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Экономика У 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2  

36 
Накопительная 
система отметок 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

 Индивидуальный проект  

Б 

2 - 8 Учебный 
проект, учебное 

исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 
учебные предметы, 

курсы по выбору 

     

Родная литература 
(русская) 

 0,25 0,25  

7 
Накопительная 
система отметок 

Химия  1 1  

8 
Накопительная 
система отметок 

Биология  1 1  

8 
Накопительная 
система отметок 

Обществознание  2 2  

36 
Накопительная 
система отметок 

Физика  2 2  

36 
Накопительная 
система отметок 

Информатика  1 1  

8 
Накопительная 
система отметок 

Элективный курс 

«Учимся писать 

сочинение» 

 

К 

0,5 1 51 зачѐт 

Элективный курс 
«Цифровой мир. 

Финансовая 

грамотность» 

 

К 
 1 ,5  

1 

зачѐт 

Элективный курс 

«Математическое 

моделирование» 

 

К 

1 1 68 зачѐт 

Элективный курс 

«География человеческой 

деятельности: экономика, 
культура, политика» 

 

К 

1 1 68 зачѐт 

ИТОГО     

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 6 

дневной учебной 

неделе 

 37 ч 37 ч  

Количество часов за 

год обучения 

 1258 1258  

Количество часов за 
2 года 

 2516  
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Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО 

для 10 «Б»,11 «Б» класса, 

Гуманитарный профиль 

на 2020– 2022 учебный год 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, 

реализующий Гуманитарный профиль ФГОС СОО в 2020-2022 учебных 

годах, разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645). 
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- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
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образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 

05.04.2016 №20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного 

обучения в системе общего образования Вологодской области» 

-Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития 

образования» по проектированию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 2017 года 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

В соответствии с ч. 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2020 – 2022 

учебном году в 10 «Б»,11 «Б» классах по решению педагогического совета 

(протокол №1 от 31.08.2020,протокол №1 от 30.08.2021) проводится один 

раз в конце учебного года в апреле - мае 
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по всем учебным предметам учебного плана в форме накопительной 

системы отметок. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 37 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная 

нагрузка составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Гуманитарный профиль обращѐн к миру человека, целям и мотивам 

его деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному 

восприятию мира, к изучению общества, культуры и истории. Он 

ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

реализуются предметы для изучения на углубленном уровне 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература»(литература), «Общественные науки» (история, право) и 

предметы (курсы) по выбору обучающихся. 

В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: литература, история, право. 

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

в очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования.Согласно п. 18.3.1 ФГОС СООучебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 
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языки»,    «Математика     и     информатика»,     «Естественные     науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов(п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплѐнного в протоколе №1 от 31.08 2020 года, в 

протоколе №1 от 30.08.2021 года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
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основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 
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причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 
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культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических ресурсах 

языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 
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речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики (п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке 
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как средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык" (базовый уровень),"Родная литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
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базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность     навыков      понимания      литературных 
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художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 
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Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 
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"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета 

"Обществознание" должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

"Право" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса права должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как 

важнейшего социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, 

действующих в демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 
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правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее 

развития; 

5) сформированность представлений о конституционном, 

гражданском, арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, 

регулирующих государственное устройство Российской Федерации, 

конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы 

реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации 

права; ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с 

использованием нормативных актов. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при 
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решении различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 
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применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 
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создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 

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. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
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показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов,   пагубно   влияющих   на   здоровье   человека, 
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исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 
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удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 
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5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого,

 социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план 

10 «Б» класс, 11 «Б» класс 
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2020-2021 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2021-2022 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Гуманитарный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уро 

 

ень 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 

урове 
нь 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык 

литература 

и Русский язык Б 1,5 1,5 102 Накопительная 
система отметок 

Литература У 5 5 340 Накопительная 
система отметок 

Родной язык 
родная литература 

и Родной язык (русский) Б 0,25 0,25 17 Накопительная 
система отметок 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) 

язык Б 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Общественные науки История У 4 4 272 Накопительная 

система отметок 

Право У 2 2 136 Накопительная 

система отметок 

Математика 
информатика 

и Математика Б 5 5 340 Накопительная 
система отметок 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 
система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 

система отметок 

 Индивидуальный проект Б 2 - 68 Учебный 

проект, учебное 
исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

     

Родная 
(русская) 

литература  0,25 0,25 17 Накопительная 
система отметок 

Обществознание  2 2 136 Накопительная 
система отметок 

География  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Физика  2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Химия  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Биология  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

 Мировая художественная 
культура 

 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Элективный курс 

«Учимся писать 

сочинение» 

ЭК 0,5 1,5 68 зачѐт 

Элективный курс 
«Современная русская 

ЭК - 1 34 зачѐт 
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 литература»      

Элективный курс 

«История русской 

культуры» 

ЭК 1 1 68 зачѐт 

Элективный курс 

«Проектная деятельность 

школьников на уроках 
права» 

ЭК 1 1 68 зачѐт 

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 6 

дневной учебной 

неделе 

 37 ч 37 ч  

Количество часов за 

год обучения 
 1258 1258  

Количество часов за 
2 года 

 2516  

 

 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А», 11 «А» класса, 

Гуманитарный профиль 

на 2021– 2023 учебный год 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, 

реализующий Гуманитарный профиль ФГОС СОО в 2020-2022 учебных 

годах, разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями). 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645). 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 
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Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з) 

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 

05.04.2016 №20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного 

обучения в системе общего образования Вологодской области» 

-Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития 

образования» по проектированию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 2017 года 

- Основная образовательная программа среднего общего 

образования МОУ «СОШ №33». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 
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промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

В соответствии с ч. 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2021 – 2023 

учебном году в 10 «А»,11 «А» классах по решению педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2021) проводится один раз в конце учебного года 

в апреле - мае по всем учебным предметам   учебного плана в форме 

накопительной системы отметок. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 37 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная 

нагрузка составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Гуманитарный профиль обращѐн к миру человека, целям и мотивам 

его деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному 

восприятию мира, к изучению общества, культуры и истории. Он 

ориентирует на такие сферы деятельности как гуманитарные науки, 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле 

реализуются предметы для изучения на углубленном уровне 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и 

литература»(русский язык, литература), «Общественные науки» (история) 

и предметы (курсы) по выбору обучающихся. 

В классе гуманитарного профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: литература, история, право. 

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 
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основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

в очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования.Согласно п. 18.3.1 ФГОС СООучебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,     «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов(п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплѐнного в протоколе №1 от 30.08 2021 года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 
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носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования 

к предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и 

литературы должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части 

общечеловеческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как 

многофункциональной развивающейся системе, о стилистических 
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ресурсах языка; 

3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов 

разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический 

эксперимент и использовать его результаты в процессе практической 

речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата 

современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации 

художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей 

художественной литературы разных эпох, литературных направлениях, об 

индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого 

исследования историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных 

направлений литературной критики (п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 



776 
 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 

человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык" (базовый уровень),"Родная литература" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

родного языка и родной литературы должны отражать: 
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1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
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формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
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с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса истории должны включать 
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требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в 

системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, 

умениями самостоятельно анализировать документальную базу по 

исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические 

версии. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, 

законности, правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской 

Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах 

правового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и 

антикоррупционных стандартов поведения; 

(пп. 6 в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудового, уголовного права; 
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8) понимание юридической деятельности; ознакомление со 

спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для 

оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия 

законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой 

информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных 

ситуациях. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
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информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 

уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 
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7) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в 

реальном мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; 

умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач; 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
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эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 

"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 

характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 
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умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 



786 
 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
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военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 
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1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 
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сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого,

 социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план 

10 «А» класс, 11 «А» класс 

2021-2022 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2022-2023 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

Гуманитарный профиль 
 

Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 

урове 
нь 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык 

литература 

и Русский язык У 3 3 204 Накопит 

ельная система 
отметок 

Литература У 5 5 340 Накопит 

ельная система 

отметок 

Родной язык 

родная литература 

и Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 34 Накопительная 

система отметок 

Иностранные языки Иностранный 
(английский) 

язык Б 3 3 204 Накопительная 
система отметок 

Общественные науки История У 4 4 272 Накопительная 
система отметок 

Право Б 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Математика 
информатика 

и Математика Б 5 5 340 Накопительная 
система отметок 
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Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 
       система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 
система отметок 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

 Индивидуальный проект Б 2 - 68 Учебный 
проект, учебное 

исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

     

Родная литература 
(русская) 

 0,5 0,5 34 Накопительная 
система отметок 

Обществознание  2 2 136 Накопительная 
система отметок 

География  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Физика  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Химия  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Биология  1 1 68 Накопительная 
система отметок 

 Мировая художественная 
культура 

 1 1 68 Накопительная 
система отметок 

Элективный курс 

«Учимся писать 

сочинение» 

ЭК 0,5 1,5 68 зачѐт 

Элективный курс 
«История русской 

культуры» 

ЭК 1 1 68 зачѐт 

Элективный курс 
«Зарубежная литература» 

ЭК 1 1 68 зачѐт 

Элективный курс 

«Проектная деятельность 

школьников на уроках 
права» 

ЭК 0 1 34 зачѐт 

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 6 

дневной учебной 

неделе 

 37 ч 37 ч  

Количество часов за 

год обучения 

 1258 1258  

Количество часов за 
2 года 

 2516  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А»,11 «А» класса, 
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Технологический профиль 

на 2021– 2023 учебный год 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, 

реализующий Технологический профиль ФГОС СОО в 2021-2023 учебных 

годах, разработан с учетом требований следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от -Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования"; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждѐнный приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645); 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
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пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28); 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 
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- Письмо Департамента образования Вологодской области от 

05.04.2016 №20-2249/16 «О рекомендациях по введению профильного 

обучения в системе общего образования Вологодской области»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-

з); 

-Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развитияобразования» по проектированию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования от 2017 года; 

-Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «СОШ №33»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке проведения 

текущей и промежуточной аттестации в МОУ «СОШ №33» от 28.08.2014 

№ 128. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

В соответствии с ч. 1 ст.58 ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2019 – 2021 

учебном году в 10 «Б» классе по решению педагогического совета (протокол 

№1 от 30.08.2019) проводится один раз в конце учебного года в апреле - мае 

по всем учебным предметам учебного плана в форме накопительной 

системы отметок. 
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Промежуточная аттестация в 2020 – 2021 учебном году в 11 «Б» классе 

по решению педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2020) 

проводится один раз в конце учебного года в апреле - мае по всем учебным 

предметам учебного плана в форме накопительной системы отметок. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 37 часов (шестидневная рабочая неделя), дневная 

нагрузка составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферу деятельности, поэтому в данном 

профиле следует выбирать предметы для изучения на углубленном уровне 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» 

(математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия; 

информатика), «Естественные науки» (физика, химия, биология) и 

предметы (курсы) по выбору обучающихся. 

В классе технологического профиля на углубленном уровне 

изучаются предметы: математика, информатика, физика. 

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования 

и перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

в очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 

37 часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования.Согласно п. 18.3.1 ФГОС СООучебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей: «Русский 
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язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Естественные науки», Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика»,     «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплѐнного в протоколе №1 от 30.08 2021 года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на углубленном уровне ориентированы 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
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более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться в различных 

формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
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отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык 

и литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и 

литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния 

на формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка; 
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7) сформированность умений учитывать исторический, историко- 

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с 

учетом их жанрово-родовой специфики; осознание художественной 

картины жизни, созданной в литературном произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы; 

11) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

сформированность навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

сформированность и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

13) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение    основными    стилистическими    ресурсами    лексики    и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой и 

альтернативной коммуникативной практике при создании устных, 

письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию. 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни 
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человека, общества, государства, способности свободно общаться на 

родном языке в различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю 

культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, 

уважительного отношения к ним; приобщение к литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры 

владения родным литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и 

родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: 

"Родной язык" (базовый уровень), "Родная литература" (базовый и 

углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 



800 
 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке 

(аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающими 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о 

родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном 

языке и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
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общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных 

художественных произведений, отражающих разные этнокультурные 

традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

*К числу обязательных предметных областей ФГОС СОО относит 

«Родной язык и родная литература». Пунктом 9.2 ФГОС СОО установлены 

требования к предметным результатам изучения предметной области 

«Родной язык и родная литература», которые включают предметные 

результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» 

(базовый и углубленный уровень). В Федеральном перечне отсутствуют 

учебники по «Родному языку» и «Родной литературе» для обучающихся, 

которые изучают русский язык как родной. В связи с этим данная 

предметная область интегрирована в учебные предметы: «Родной язык» и 

«Русский язык», «Родная литература» и «Литература». 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны 

отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
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инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся 

глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и 

синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 

характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки 
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гипотез и интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 
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сформированность представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных 

технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального, 

экономического, политического, культурного, юридического, природного, 

эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса математики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств 

при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам 

курса математики; знаний основных теорем, формул и умения их 

применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 
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3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том 

числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

"Информатика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса информатики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого 

уровня (по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах 

данных; умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих 
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объектов, о кодировании и декодировании данных и причинах искажения 

данных при передаче; систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; умение строить математические 

объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных 

компьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

"операционная система" и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет- приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно- 

математических моделей, проведения экспериментов и статистической 

обработки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, 

получаемых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и 

анализа данных. 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно 

обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости 
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естественных наук; сформированность понимания влияния естественных 

наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные 

науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса физики должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических 

закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной 

физических законов, открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 

основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 

экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной 
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измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с физическими процессами, с позиций экологической 

безопасности. 

Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в 

этой области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и 
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"Основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 

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. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
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деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при 

получении среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 



812 
 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для 

изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, 

овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект). 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного 

или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно- 

исследовательской деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, 

и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого,

 социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

Учебный план 

10 «А» класс , 11 «А» класс 

2021-2022 учебный год (шестидневная учебная 

неделя) 

2022-2023 учебный год (шестидневная учебная 

неделя) 
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Технологический профиль 
 

Предметная 

область 

  

Учебный предмет Уро 

ень 

Количество 

часов в 

неделю 

Всег 

за 

уров 
ень 

Формы 

промежуточн 

ой аттестации 

Обязательная 
часть 

  10 
кл. 

11 
кл. 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1,5 1,5 102 Накопительная 

система 
отметок 

Литература Б 3 3 204 Накопительная 

система 
отметок 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 0,25 0,25 17 Накопительная 

система 
отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 Накопительная 

система 

отметок 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 136 Накопительная 

система 

отметок 

Математика и 

информатика 

Математика У 7 7 476 Накопительная 

система 
отметок 

Информатика У 4 4 272 Накопительная 

система 
отметок 

Естественные 

науки 

Физика У 5 5 340 Накопительная 

система 
отметок 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 

система 
отметок 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 

система 
отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 

система 

отметок 

 Индивидуальный 

проект 

Б 2 - 68 Учебный 

проект, 

учебное 
исследование 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

     

Родная литература 

(русская) 

 0,25 0,25 17 Накопительная 

система 
отметок 
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География  1 1 68 Накопительная 

система 
отметок 

Обществознание  1 1 68 Накопительная 

       система 
отметок 

Химия  1 1 68 Накопительная 

система 

отметок 

Биология  1 1 68 Накопительная 

система 

отметок 

Элективный курс 

«Прикладная 

механика» 

ЭК 0,5 1 51 зачѐт 

Элективный курс 

«Основы 

компьютерной 

анимации» 

 

К 

0,5 1 51 зачѐт 

Элективный курс 

«Математическое 

моделирование» 

 

К 

0,5 1,5 68 зачѐт 

Максим. 

допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 

6 дневной учебной 

неделе 

 37 ч 37 ч  

Количество часов 

за год обучения 
 1258 1258  

Количество часов 
за 2 года 

 2516  

 

 

 

 

10 «А» класс, 11 «А» класс 

МОУ «СОШ № 33» 

2022-2023 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2023-2024 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Естественно-научный  профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество 

часов в 

неделю  

Всего 

за 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1,5 1,5 102 Накопительная 

система отметок 

Литература Б 3 3  204 Накопительная 

система отметок 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,25 0,5 25,5 Накопительная 

система отметок 
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Математика и 

информатика 

Математика  У 6 6 408 Накопительная 

система отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3  204 Накопительная 

система отметок 

Естественные науки Химия У 4 4 272 Накопительная 

система отметок 

Биология У 3 3  204 Накопительная 

система отметок 

Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 

система отметок 

Общественные науки История   Б 2 2 136 Накопительная 

система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 

система отметок 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 

система отметок 

 Индивидуальный проект  Б 2  - 68 Учебный 

проект, учебное 

исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Дополнительные  

учебные предметы,  

курсы по выбору   

     

Родная литература 

(русская) 

  0,25 0,5 25,5 Накопительная 

система отметок 

География  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Обществознание   1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Физика   1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Информатика  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Элективный курс «Учимся 

писать сочинение» 

ЭК 1 0,5 51 зачёт 

Элективный курс 

«Математическое 

моделирование» 

ЭК 1 0,5 51 зачёт 

Элективный курс 

«Избранные вопросы 

органической химии» 

ЭК 1 - 34 зачёт 

Элективный курс 

«Решение расчётных задач 

по химии» 

ЭК - 1 34 зачёт 

Элективный курс 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

ЭК 1,5 - 51 зачёт 

Элективный курс 

«Медицинская статистика» 

ЭК - 1 34 зачёт 

ИТОГО      

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 6 

дневной учебной 

неделе 

  37 ч 34 ч  
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Количество часов за 

год обучения 

 1258 1156   

Количество часов за 2 

года 

 2414   

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А»,11 «А» класса, 

Естественно-научный  профиль 

на 2022– 2023 учебный год 

на 2023– 2024 учебный год 

Учебный план Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, реализующий 

Гуманитарный профиль ФГОС СОО в 2022-2024 учебных годах, разработан с 

учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

          -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими изменениями). 

    -Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования". 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 №254 (Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645).   

         - Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от28.09.2020№28). 

     - Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 

–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 30.06.2020 №16. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

 

 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»  

-Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

  

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 05.04.2016 №20-

2249/16 «О рекомендациях по введению профильного обучения в системе 

общего образования Вологодской области» 

        -Методические рекомендации АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития 

образования» по проектированию основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования  от 2017 года 

       - Основная образовательная программа среднего общего образования 

МОУ «СОШ №33». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим ФЗ, формы 

промежуточной аттестации обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

  В соответствии с ч. 1 ст.58  ФЗ  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в 

формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Промежуточная аттестация в 2022 – 2023  

учебном году  в 10 «А» классе  по решению педагогического совета (протокол 

№1 от 30.08.2022),  в 2023 – 2024  учебном году  в 11 «А» классе  по решению 
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педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2023)  проводится   один раз в  

конце учебного года   в апреле - мае  по всем учебным  предметам   учебного 

плана  в форме накопительной  системы отметок.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 34 часа (пятидневная рабочая неделя), дневная нагрузка 

составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Естественнонаучный профиль формирует научное мировоззрение на основе 

знакомства с формами и методами научного познания, изучения основных 

биологических и химических теорий, формирования навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности, раскрытия роли естественных наук как 

производительной силы. Он ориентирует на такие сферы деятельности как 

медицина, биотехнологии и др. В данном профиле следует выбирать предметы 

для изучения на углубленном уровне и элективные курсы преимущественно из 

предметных областей «Математика и информатика» (математика, 

информатика) и «Естественные науки» (физика, химия, биология). 

В классе естественно - научного  профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы:  математика, химия, биология. 

  Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов.  Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего 

образования. Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной 

язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки»,  «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»,       дополнительных учебных 

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

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  
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обоснован соответствующим выбором обучающихся из перечня 

предлагаемого школой, закреплённого в протоколе №1 от 30.08 2019 года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и 

углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно 

на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в 

том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к российским 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 
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русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной 

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

9) овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

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

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

отношения к ним; приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность чувства 

причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной 

язык" (базовый уровень), "Родная литература" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

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

них в речевой практике; 

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

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 



824 
 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 
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жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных 

предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса математики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи 

и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением 

формул комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; 

исследования случайных величин по их распределению. 

ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 
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Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса химии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их 

экспериментально, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения 

химических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с 

веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

"Биология" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических 

закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об 

основополагающих биологических закономерностях и законах, о 

происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 

проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических 

экспериментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного 

результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 

исследований. 

«Астрономия» (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 
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(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного 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. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 
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5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 

воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 
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учитывающие специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта 

осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 
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способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года  в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

10 «А» класс , 11 «А» класс 

2022-2023 учебный год (шестидневная учебная неделя) 

2023-2024 учебный год (пятидневная учебная неделя) 

Гуманитарный   профиль 

 
Предметная область Учебный предмет Уро 

вень 

Количество 

часов в неделю  

Всего 

за 

уровень 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть   10 кл 11 кл.   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 204 Накопительная 

система отметок 

Литература У 5 5 340 Накопительная 

система отметок 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 34 Накопительная 

система отметок 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 204 Накопительная 

система отметок 

Общественные науки История   У 4 4 272 Накопительная 

система отметок 

Право Б 1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Математика и 

информатика 

Математика  Б 5 5 340 Накопительная 

система отметок 

Естественные науки Астрономия Б 0,5 0,5 34 Накопительная 

система отметок 

Физическая культура, 

экология и основы 
Физическая культура Б 2 2 136 Накопительная 

система отметок 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 Накопительная 

система отметок 

 Индивидуальный проект  Б 2  - 68 Учебный 

проект, учебное 

исследование 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Дополнительные  

учебные предметы,  

курсы по выбору   

     

Родная литература 

(русская) 

  0,5 0,5 34 Накопительная 

система отметок 

Обществознание   2 2 136 Накопительная 

система отметок 

География  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Физика  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Химия  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Биология  1 1 68 Накопительная 

система отметок 

 Мировая художественная 

культура 

 1 1 68 Накопительная 

система отметок 

Элективный курс «Учимся 

писать сочинение» 

ЭК 0,5 0,5 68 зачёт  

Элективный курс  

«История русской 

культуры» 

ЭК 1 1 68 зачёт  

Элективный курс 

«Зарубежная литература» 

ЭК 1 0 34 зачёт  

Максим. допустимая 

аудитор. учеб. 

нагрузка при 5 и 6 

дневной учебной 

неделе 

  37 ч 34 ч  

Количество часов за 

год обучения 

 1258 1156   

Количество часов за 2 

года 

 2414  

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А», 11 «А» класса, 
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Гуманитарный профиль 

на 2022– 2023 учебный год 

на 2023- 2024 учебный год 

 

Учебный план Муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №33» для 10,11 классов, реализующий 

Гуманитарный профиль ФГОС СОО в 2022-2024 учебных годах, разработан с 

учетом требований следующих нормативно-правовых документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями). 

          -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими изменениями). 

    -Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 №254 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.03.2021 №62645).   

         - Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от28.09.2020№28). 

     - Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 30.06.2020 №16. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 

«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 
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новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

 

 

- Приказ Министра обороны РФ и Министра образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 года № 96 и № 134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»  

-Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

  

- Письмо Департамента образования Вологодской области от 05.04.2016 №20-

2249/16 «О рекомендациях по введению профильного обучения в системе общего 

образования Вологодской области» 

 

       - Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«СОШ №33». 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (ст.2, п.22 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») 

  В соответствии с ч. 1 ст.58  ФЗ  №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Промежуточная аттестация в 2022 – 2023  учебном году  в 10 «А» 

классе  по решению педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2022) 

проводится   один раз в  конце учебного года   в апреле - мае  по всем учебным  

предметам   учебного плана  в форме накопительной  системы отметок.  

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, максимальная 

аудиторная нагрузка – 34 часа (пятидневная рабочая неделя), дневная нагрузка 

составляет не более 7 уроков; продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Гуманитарный профиль обращён к миру человека, целям и мотивам его 

деятельности, его духовным ценностям, субъективному, личностному 

восприятию мира, к изучению общества, культуры и истории. Он ориентирует на 

такие сферы деятельности как гуманитарные науки, педагогика, психология, 

общественные отношения и др. В данном профиле  реализуются предметы для 

изучения на углубленном уровне преимущественно из предметных областей 
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«Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Общественные науки» 

(история) и предметы (курсы) по выбору обучающихся.  

В классе гуманитарного  профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

литература,   история, право. 

  Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное 

количество часов учебных занятий на уровне среднего общего образования и 

перечень обязательных учебных предметов. Нормативный срок освоения 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования в 

очной форме обучения – 2 года; количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

ФГОС СОО определяет структуру учебного плана среднего общего образования. 

Согласно п. 18.3.1 ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Естественные науки»,  «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»,  дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и 

общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего 

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,  

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор элективных курсов (п. 5 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  обоснован 

соответствующим выбором обучающихся из перечня предлагаемого школой, 

закреплённого в протоколе №1 от 30.08 2021 года. 

ФГОС СОО п. 9. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 
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ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей 

культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

ФГОС СОО п.9.1. Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные 

темы; 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 
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3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а 

также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных 

произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко- и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики (п. 9.1 в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 

N 1578)  

ФГОС СОО п.9.2. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в 

различных формах и на разные темы; 

включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, 

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры 

своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 

свершениям, традициям своего народа и осознание исторической 

преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной 

язык" (базовый уровень), "Родная литература" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной 

литературы должны отражать: 

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

них в речевой практике; 

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

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
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произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

(п. 9.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578) 

  

ФГОС СОО п.9.3. Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

ФГОС СОО п. 9.4. Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и 

роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 
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"История" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса истории должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

"Право" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных 

стандартов поведения; 

(пп. 6 в редакции Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613) 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

  

ФГОС СОО п.9.5. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
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реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики должны отражать: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 
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ФГОС СОО п.9.6. Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Астрономия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения учебного предмета должны отражать: 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

ФГОС СОО п.9.7. Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Экология" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

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, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

"Физическая культура" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
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правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

ФГОС СОО п.10 Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

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 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 



844 
 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному 

использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

ФГОС СОО п.11. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года   в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

3.3. Планы внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

ООП СОО 

естественнонаучный профиль 

в 2020-2021 учебном году 

10 «А» класс 

в 2021-2022 учебном году 
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11 «А» класс 

 

В соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План   внеурочной   деятельности МОУ «СОШ №33» разработан на  основе: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 

18.08.2017 №09-1672 Министерства образования и науки РФ 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 
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эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

-Нормативных документов МОУ «СОШ №33» 

Внеурочная деятельность должна способствовать расширению сферы 

социализации обучающегося, достижению результатов освоения основной 

образовательной программы, прежде всего личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровне среднего общего образования   не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная 

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 
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Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровых возможностей школы и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ 

№33». 

План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Естественнонаучный профиль 

10 «А» класс 
 

Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

«Я – исследователь» 1 

«Проектная деятельность 
по химии» 

1 

«Методы решения 
физических задач» 

1 

Волейбол 1 

«Комплексный анализ 
текста» 

1 

Итого 5 

 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Естественнонаучный профиль 
11 «А» класс 

 

Содержание и форма 
деятельности 

Кол-во часов 

«Я – исследователь» 1 

«Проектная 

деятельность по химии» 

1 

«Методы решения 

физических задач» 

1 

Волейбол 1 

«Комплексный анализ 

текста» 

1 

Итого 5 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

 

ООП СОО 

Социально - экономический профиль 

в 2020-2021 учебном году 

10 «Б» класс 

в 2021-2022 учебном году 

11 «Б» класс 

 
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План   внеурочной   деятельности МОУ «СОШ №33» 

разработан на основе: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 

18.08.2017 №09-1672 Министерства образования и науки РФ 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 
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«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

-Нормативных документов МОУ «СОШ №33» 

Внеурочная деятельность должна способствовать расширению сферы 

социализации обучающегося, достижению результатов освоения основной 

образовательной программы, прежде всего личностных и метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 
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деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровне среднего общего образования   не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная 

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровых     возможностей     школы     и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ 

№33». 

План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

Социально - экономический профиль 

10 «Б» класс 

 
Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

Баскетбол 1 

Волейбол 1 

Проектная деятельность 
по немецкому языку 

1 

«Решение 
экономических задач» 

1 

«Комплексный анализ 
текста» 

1 

Итого 5 
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План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

Социально - экономический профиль 

11 «Б» класс 

 

Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

«Комплексный анализ 
текста» 

1 

«На пороге взрослой 
жизни» 

1 

«Решение задач 

экономического 
содержания» 

1 

«Практическое 
обществознание» 

2 

Итого 5 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

для ООП СОО 

гуманитарный профиль 

в 2020-2021 учебном году 

10 «Б» класс 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №33» разработан на 

основе: 
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-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 

18.08.2017 №09-1672 Министерства образования и науки РФ 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП  3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

-Нормативных документов МОУ «СОШ №33» 
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Внеурочная деятельность должна способствовать расширению 

сферы социализации обучающегося, достижению результатов освоения 

основной образовательной программы, прежде всего личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровне среднего общего образования   не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная 

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровых     возможностей     школы     и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ 

№33». 
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План внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

10 «Б» класс 

Гуманитарный профиль 

 

Содержание и форма 

деятельност 
Кол-во часов 

Баскетбол 1 

Волейбол 1 

Проектная деятельность 
по немецкому языку 

1 

«Решение 
экономических задач» 

1 

«Комплексный анализ 
текста» 

1 

Итого 5 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

гуманитарный профиль 

11 «Б» класс 
 

Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

«Комплексный анализ 
текста» 

1 

«На пороге взрослой 
жизни» 

1 

«Решение задач 

экономического 
содержания» 

1 

«Практическое 
обществознание» 

2 

Итого 5 

 
Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности 

для ООП СОО 

10 «А» класс 

гуманитарный профиль 
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в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МОУ «СОШ №33» разработан 

на основе: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими изменениями) 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 

18.08.2017 №09-1672 Министерства образования и науки РФ 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 
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Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

-Нормативных документов МОУ «СОШ №33» 

Внеурочная деятельность должна способствовать расширению 

сферы социализации обучающегося, достижению результатов освоения 

основной образовательной программы, прежде всего личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровне среднего общего образования   не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная 
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деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровых     возможностей     школы     и учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ 

№33». 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

10 «А» класс 

Гуманитарный профиль 

 
Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

«Я и моѐ Отечество» 1 

Олимпиадная подготовка 
по обществознанию 

1 

Проектная деятельность 1 

«Методы решения 
физических задач» 

1 

«Занимательная 
информатика» 

1 

Итого 5 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности по ООП СОО ФГОС СОО 

для 10 «А» 

Технологический профиль 

в 2021-2022 учебном году 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с 

последующими изменениями и дополнениями), основная образовательная 

программа среднего общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 
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План   внеурочной   деятельности МОУ «СОШ №33» 

разработан на основе: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями) 

-Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года) (с последующими 

изменениями) 

- Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 

18.08.2017 №09-1672 Министерства образования и науки РФ 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» от 

30.06.2020 №16. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в 

ПостановлениеГлавного государственного санитарного врачаРоссийской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно – 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)». 
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-Нормативных документов МОУ «СОШ №33» 

Внеурочная деятельность должна способствовать расширению 

сферы социализации обучающегося, достижению результатов освоения 

основной образовательной программы, прежде всего личностных и 

метапредметных. 

Внеурочная деятельность создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности ребѐнка. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности 

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы среднего общего 

образования и отражает запросы участников образовательного процесса, 

обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объѐм внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровнесреднего общего образования не более 10 часов в неделю на класс 

(количество часов на одного обучающегося определяется его выбором); 

внеурочная деятельность организуется по направлениям: спортивно - 

оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная 

деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражѐнным в 

основной образовательной программе среднего общего образования. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровых     возможностей     школы     и учитывает особенности, 
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образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ 

№33». 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

10 «А» класс 

Технологический профиль 

Содержание и форма 

деятельности 

Кол-во часов 

«Я и моѐ Отечество» 1 

Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

1 

Проектная деятельность 1 

«Методы решения 

физических задач» 

1 

«Занимательная 

информатика» 

1 

Итого 5 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

ООП СОО ФГОС СОО 

естественнонаучный профиль 

в 2022-2023 учебном году 

10 «А» класс 

в 2023-2024 учебном году 

11 «А» класс 

  

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими 

изменениями и дополнениями), основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

     План внеурочной деятельности    МОУ «СОШ №33» разработан на основе: 

     -Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с последующими изменениями)  

          -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 года) (с последующими изменениями) 
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 - Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 18.08.2017 №09-1672 

Министерства образования и науки РФ 

        - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования  

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от28.09.2020№28). 

     - Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» 

от 30.06.2020 №16. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно 

– эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)». 

     -Нормативных документов МОУ «СОШ №33»  

 Внеурочная деятельность должна способствовать  расширению сферы социализации 

обучающегося, достижению результатов освоения основной образовательной 

программы, прежде всего личностных и метапредметных.   

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. План внеурочной деятельности     обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы среднего общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса, обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности; определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося или группы обучающихся на уровне среднего общего 

образования    не более 10 часов в неделю на класс (количество часов на одного 

обучающегося определяется его выбором); внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное   по выбору обучающегося и с согласия его 

родителей (законных представителей); внеурочная деятельность соответствует целям, 

принципам, ценностям, отражённым  в основной образовательной программе среднего 

общего образования. 

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей), кадровых возможностей школы и  учитывает 

особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ «СОШ №33».  

 
 

 

План внеурочной деятельности 
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на 2022-2023 учебный год 

10 «А» класс  

Естественнонаучный  профиль 

 

Содержание и форма 

деятельности 

 

Кол-во часов 

 

 

«Разговор о важном» 1 

«Я – исследователь» 

(химия) 

1 

«Решение олимпиадных 

заданий по 

обществознанию» 

1 

 «Решение 

экономических задач» 

1 

«Я – исследователь» 

(биология)» 

1 

Итого 5 

 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

11 «А» класс 

Естественнонаучный  профиль 

 

Содержание и форма 

деятельности 

 

Кол-во часов 

 

 

«Разговор о важном» 1 

Профминимум 1 

 Истоки 1 

 Функциональная 

грамотность 

1 

Олимпиадная 

подготовка 

1 
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Итого 5 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности  

для  ООП СОО ФГОС СОО 

 10 «А» класс 

гуманитарный профиль 

в 2022-2023 учебном году 

11 «А» класс 

гуманитарный профиль 

в 2023-2024 учебном году 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими 

изменениями и дополнениями), основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением через учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

     План внеурочной деятельности    МОУ «СОШ №33» разработан на основе: 

     -Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с последующими изменениями)  

          -Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 

мая 2012 года) (с последующими изменениями) 

 - Методические рекомендации «О внеурочной деятельности» от 18.08.2017 №09-1672 

Министерства образования и науки РФ 

        - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.09.2020№28). 

     - Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)» от 30.06.2020 №16. 

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 02.12.2020 №39 «О внесении изменения в Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 

     -Нормативных документов МОУ «СОШ №33»  
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 Внеурочная деятельность должна способствовать  расширению сферы социализации 

обучающегося, достижению результатов освоения основной образовательной 

программы, прежде всего личностных и метапредметных.   

Внеурочная деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной деятельности     

обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения обучающимися 

Основной образовательной программы среднего общего образования и отражает 

запросы участников образовательного процесса, обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы обучающихся на 

уровне среднего общего образования    не более 10 часов в неделю на класс (количество 

часов на одного обучающегося определяется его выбором); внеурочная деятельность 

организуется по направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно – нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное   по выбору обучающегося и с 

согласия его родителей (законных представителей); внеурочная деятельность 

соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым  в основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), кадровых возможностей школы и  

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся МОУ 

«СОШ №33».  

 
 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

10 «А» класс  

Гуманитарный  профиль 

 

Содержание и форма 

деятельности 

 

Кол-во часов 

 

 

«Разговор о важном» 1 

«Я – исследователь» 

(химия) 
1 

«Решение олимпиадных 

заданий по 

обществознанию» 

1 

 «Решение 

экономических задач» 
1 
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«Я – исследователь» 

(биология)» 
1 

Итого 5 

 

План внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год 

11 «А» класс 

Гуманитарный  профиль 

Содержание и форма 

деятельности 

 

Кол-во часов 

 

 

«Разговор о важном» 1 

Профминимум 1 

 Истоки 1 

 Функциональная 

грамотность 

1 

Олимпиадная 

подготовка 

1 

Итого 5 

 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 

учебный год 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙПЛАНВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫШКОЛЫ 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙГОД 

(СРЕДНЕЕОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Урок знаний 

«2021 год – Год науки и технологии в 

России» 

10-11 

кл. 

1 сентября Кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Мероприятия в классах 
«Мир против экстремизма». 

10-11 

кл 
3 сентября Бахтенков Е.В. 

Коновалова И.И. 

День воинской славы России, уроки 

Мужества 

10-11 
кл 

8 сентября Кл. 

руководители 

Классные часы «День пожилого 

человека» 

10-11 
кл 

1 октября Кл. 

руководители 

Акция «Сдай батарейку – спаси ѐжика» 10-11 
кл 

сентябрь ШУСС 

День Учителя, день самоуправления 10-11 
кл. 

5 октября Ельцова Л.В. 

Председатель 
ШУСС 

Конкурс видеопоздравлений к Дню 

Учителя 

10-11 
кл 

сентябрь Кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященное памяти 

писателя В.И.Белова 

10-11 
кл 

ноябрь Суханова Л.Н. 

Кл. 
руководители 

Общешкольный фестиваль «Юбилей 

школы» 

10-11 
кл 

Сентябрь- 

октябрь 

Ельцова Л.В. 

Кл. 
руководители 

«День матери» 10-11 
кл. 

Последняя 
неделя ноября 

Кл. 
руководители 

Всероссийский день бега «Кросс Нации- 

2021» 

10-11 

кл 

Ноябрь Учителя 

физической 
культуры 

Общешкольная акция «Внимание, 

подросток!» 

10-11 
кл 

ноябрь Учителя 

физической 

культуры 

Кл. 
руководители 

День народного Единства (проведение 

классных часов, информационных 

минуток) 

10-11 
кл 

ноябрь Кл. 

руководители 
Учителя 

истории 834 
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Единый День прав человека 10-11 
кл 

20 ноября Кл. 

руководители 

Классные часы «Главный закон 

государства. Что я знаю о Конституции». 

10-11 
кл. 

декабрь Кл. 

руководители 

Учителя 
истории 

День Неизвестного солдата, День Героев 

Отечества (Конкурс рисунков, конкурс 

чтецов, беседы) 

10-11 
кл 

декабрь Кл. 

руководители 

Конкурс на лучшее украшение классов на 

новогоднюю тематику 

10-11 
кл 

13-27 декабря Ельцова Л.В. 

Кл. 

руководители 

Мероприятия, посвященные снятию 

блокады Ленинграда и памяти жертв 

Холокоста 

10-11 
кл 

27 января Кл. 

руководители 

Учителя 

истории 

Акция «Подарок солдату» 10-11 
кл. 

Январь-февраль Ельцова Л.В. 
Воробьев А.Г. 

Конференция «Горизонты познания» 10-11 
кл 

февраль Учителя- 
предметники 

Мероприятия к 23 февраля 10-11 
кл 

23 февраля Кл. 

руководители 

8 февраля - День Российской науки 10-11 
кл 

февраль Кл. 

руководители 

Концерт к 8 марта 10-11 
кл 

март Кл. 

руководители 

День космонавтики 10-11 
кл. 

апрель Ельцова Л.В. 

Кл. 
руководители 

Мероприятие «День Победы» 

(праздничный концерт, конкурс 
инсценировок, плакатов) 

10-11 
кл 

май Кл. 

руководители 

Последний звонок 11 кл май Ельцова Л.В. 

Кл. 

руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса 

Классы Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

«ЯимоѐОтечество» 10а 1 Филиппова В. В. 

Олимпиаднаяподготовкапообществознанию 10а 1 Бахтенков Е. В. 

Проектнаядеятельность 10а 1 Цюпак О. А. 

Методырешенияфизическихзадач 10а 1 Филиппова В. В. 

Занимательнаяинформатика 10а 1 Барановская М. 
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   С. 

Этикасемейныхотношений 11а 1 Соловьева А. С. 

Методырешенияфизическихзадач 11а 1 Филиппова В. В. 

Напорогевзрослойжизни 11а 1 Поникаровская Т. 
Н. 

Живойорганизм 11а 1 Цюпак О. А. 

Комплексныйанализтекста 11а 1 Лобанова М. А. 

Комплексныйанализтекста 11б 1 Шепета О. С. 

Напорогевзрослойжизни 11б 1 Поникаровская Т. 
Н. 

Решениезадачэкономическогосодержания 11б 1 Кисѐлкина Н. А. 

Практическоеобществознание 11б 1 Веденеева Н. Е. 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021 -2022 учебный год» 

Выборы органов самоуправления в 
классах 

10-11 

кл. 

сентябрь Классные 

руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 
школьного самоуправления 

10-11 
кл 

сентябрь Классные 
руководители 

Организационное собрание актива школы 10-11 
кл 

сентябрь Ельцова Л.В. 

Выборы председателя ШУССа 10-11 
кл 

сентябрь Ельцова Л.В. 

Организация и подготовка праздничных 

мероприятий посвященных Дню учителя 

10-11 
кл 

25-30 сентября Ельцова Л.В. 

Председатель 

ШУСС 

Заседания школьного ученического 

совета самоуправления (далее ШУСС) 

10-11 
кл. 

По пятницам 

еженедельно 

Ельцова Л.В. 

Председатель 
ШУСС 

Организация и проведение конкурсов 

новогодних кабинетов, украшение школы 

10-11 
кл 

декабрь Ельцова Л.В. 

Председатель 
ШУСС 

Организация спортивных мероприятий 10-11 
кл 

В течение года ШУСС 

Участие в городских проектах 

ученического совета и ГОРКОМ35, а 

также участие в областных и 
региональных конкурсах. 

10-11 
кл 

сентябрь-май Ельцова Л.В. 

Председатель 

ШУСС 

Обновление содержания школьного 10-11 сентябрь-май Ельцова Л.В. 
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стенда «Школьное самоуправление», 
страницы ВК – Медиа Центр СОШ 33 

кл  Председатель 
ШУСС 

Заключительный совет ШУСС. 

Подведение итогов 

10-11 
кл 

май Ельцова Л.В. 

Председатель 

ШУСС 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Организация профориентационных 

мероприятий в честь празднования Дня 

учителя («День самоуправления» и др.) 

10-11 

кл. 

5 октября Кл. 

руководители 
Учителя- 

предметники 

Профориентационные мероприятия 

«Билет в будущее» 

10-11 

кл 

сентябрь Ельцова Л.В. 

Соколовская 

А.Н. 

Участие в Дне карьеры молодежи 10-11 
кл 

октябрь Классные 

руководители 

Участие в городском мероприятии 

«Молодые профессионалы» 
10-11 

кл. 

ноябрь Классные 

руководители 

Единый урок профориентации 10-11 
кл 

ноябрь Классные 

руководители 

Информационные встречи с 

представителями колледжей, техникумов, 
ВУЗов, участие в Днях Открытых 

Дверей. 

10-11 
кл 

ноябрь-май Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях Фестиваля 

профессий 

10-11 
кл 

февраль Классные 

руководители 

Ельцова Л.В. 

Мероприятия по профессиональному 

определению выпускников 

(дополнительные индивидуальные 
консультации) 

10-11 
кл 

март-май Классные 

руководители 

Проведение профориентационных 

классных часов, бесед, встреч с 

представителями разных профессий 

10-11 
кл 

Втечениегода  

Ельцова Л.В. 

Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Проведение классных родительских 

собраний, выбор родительских комитетов 

и представителей в Совет школы 

10-11 
кл 

Не реже 1 раза в 

четверть (в 

соответствии с 

отдельным 
графиком) 

Кл. 

руководители 

Организационное собрание 10-11 сентябрь Серегина Н.Н. 
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Совета школы кл   

Родительский рейд по проверке 

организации школьного питания 

10-11 
кл 

В течение года Совет родителей 

Участие в общегородских конференциях 10-11 
кл 

В течение года Ельцова Л.В. 

Классные 
руководители 

Участие в организации и проведении 

выпускных вечеров 

10-11 
кл 

Июнь-июль Совет родителей 

Родительские 

комитеты 

Кл. 

руководители 

Участие представителей совета родителей 

школы и членов родительских комитетов 

отдельных классов в организации и 

проведении школьных мероприятий 

(«День знаний», «День учителя», 
«Новогодняя компания» «23 февраля», «8 

марта», «День Победы», «Последний 

звонок» ) 

10-11 
кл 

Сентябрь-май 

(в соответствии с 

графиком 

общешкольных 

мероприятий) 

Совет родителей 

Ельцова Л.В. 

Кл. 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

Модуль «Профилактическая работа 

Беседа «Безопасная железная дорога» 10-11 кл. Сентябрь Кл. руководители 

День пожарной охраны. 
Тематические уроки, инструктажи. 

10-11 кл. Февраль Кл. руководитель 

Инструктажи по безопасности во время 

каникул в рамках итоговых классных 

часов 

10-11 кл. Март Кл. руководитель 

Организация встреч с инспектором ПДН 10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

соц. педагог 

Инспектор ПДН 
Завуч по ВР 

Проведение родительских собраний 

«Ответственность родителей за 

правонарушения несовершеннолетних» 

10-11 кл. 1 раз в 

полугодие 

Кл. руководители 

завуч по ВР 
соц. педагог 

психолог 

Мероприятия по профилактике 

саморазрушающего поведения среди 

несовершеннолетних. 

10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

соц. педагог 

психолог 

Классные часы на различную тематику 
«Мои права и обязанности» 

10-11 кл. 1 раз в четверть Кл. руководители 

Модуль «Я - гражданин» 

Просмотр и обсуждение фильма «Я- 
гражданин России» 

10-11 кл. октябрь Кл. 
руководители 
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Викторина «Моя страна. Моѐ 
богатство» 

10-11 кл. ноябрь Кл. 
руководитель 

Участие открытой Спартакиаде на 

Кубок Мэра города Вологды 
«Юнармейская доблесть» 

10-11 кл. октябоь-май Кл. 

руководители 

Классный час «Памятные даты моей 
страны» 

10-11 кл. декабрь Кл. 
руководители 

Фотовыставка «Я – гражданин» 10-11 кл. март Кл. 
руководители 

Смотр строя и песни 10-11 кл. май Воробьев А.Г. 

Десант чистоты и порядка(высадка 
растений) 

10-11 кл. май Учителя 
биологии 

День здоровья 10-11 кл. апрель Учителя 

физической 
культуры 

Урок мужества 10-11 кл. Апрель-май Кл. руководители 
 

3.5. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы 

Общая характеристика педагогических кадров 

МОУ «СОШ №33» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

общеобразовательной программой образовательной организации, и 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

На начало 2021 – 2022 учебного года в МОУ «СОШ №33» работает 

81 педагог. Из них высшее профессиональное образование 69имеют 

человека, среднее профессиональное – 12человек. 48 педагогам (59,3%) 

присвоена высшая квалификационная категория, 22 педагога – первая 

квалификационная категория (27,2%). 

По возрасту: 

моложе 25 лет – 2 человека (2%), 

25 – 29 лет – 8 человек (10%), 

30 – 34 года – 4 человека (5 %), 

35 – 39 лет – 7 человек (9%), 
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40 – 44 года – 7 человек (9 %), 

45 – 49 лет – 22 человека (27%), 

50 – 54 года – 18 человек (22%), 

55 – 60 лет – 3 человек (4%), 

61 – 64года – 5 человек (6%), 

65 и более – 6 человек (6%). 

По педагогическому стажу работы: 

до 3 лет – 4 человека (5%), 

От 3 до 5 лет – 7 человек (9%), 

5 – 10 лет – 3 человека (4%), 

10 – 15 лет – 4 человека (5%), 

15 – 20 лет – 7 человек (9%), 

Более 20 лет – 55 человек (68%). 

1 педагог имеет ученую степень кандидата филологических наук. В 

школе работает Заслуженный учитель РФ, 13 педагогов, награжденных 

знаком «Почетный работник общего образования», 1 педагог – знаком 

«Отличник народного просвещения», 1 педагог – «Отличник физической 

культуры». 1 педагог отмечен Благодарностью Президента РФ, 5 человек 

награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, 

68% - педагоги с большим опытом практической работы, высоким 

уровнем сформированности профессионально-предметных 

компетентностей. 

Уровень квалификации педагогических работников отражает 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной 

направленности на педагогическую деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической 

деятельности, влияющую на успешность педагогического общения и 

позицию педагога; 
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– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Педагоги используют в процессе обучения и воспитания 

современные педагогические технологии – личностно ориентированного 

обучения и воспитания, информационно-коммуникационные, технологии 

проблемного обучения, дифференцированного обучения, 

индивидкализации обучения, технологию проектов, творческих мастерских 

и др. Технологии выбираются педагогом с учетом содержания учебного 

материала, индивидуальных возможностей обучающихся, уровня 

подготовки класса. 

Основным условием формирования и развития кадрового потенциала 

является обеспечение в соответствии с требованиями Стандарта 

непрерывного педагогического образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогов обеспечивается освоением 

педагогами дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Курсы 

повышения квалификации проводятся на базе ВИРО, ВоГУ. 

Кроме того, используются дистанционные формы обучения в 

образовательных организациях, имеющих соответствующую лицензию. 

Формы повышения квалификации: 

- послевузовское образование, в т.ч. обучение в магистратуре, 

аспирантуре, на курсах переподготовки и повышения квалификации; 

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

общеобразовательной программы; 

- дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональная готовность работников школы к реализации ФГОС СОО: 
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– обеспечение оптимального вхождения педагогических и руководящих 

работников в систему ценностей современного образования; 

– освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС СОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС СОО. Роль методической работы школы 

значительно возрастает в условиях реализации требований ФГОС общего 

образования, важностью использования современных образовательных 

технологий. 

Целью методической работы является создание условий для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, реализации модели 

профессионального наставничества. 

2. Способствовать повышению качества образования за счет 

освоения современных образовательных технологий 

3. Совершенствование работы по предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся, проектированию 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. 

Методическая тема школы на 2019 – 2022 гг: «Улучшение качества, 

образования, обновление содержания и педагогических технологий с 

учетом требований ФГОС и в связи с принятием Концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)» 
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1- й этап – 2019 – 2020 учебный год 

«Улучшение качества, образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях современной информационно- 

образовательной среды» 

2- й этап – 2020 – 2021 учебный год 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путѐм 

применения современных педагогических и информационных технологий 

в рамках ФГОС 

3- й этап – 2021 – 2022 учебный год 

«Повышение эффективности образовательного процесса через 

применение новых образовательных практик по реализации 

ФГОС,Концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)», непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя» 

Основные направления методической работы: 

• Аттестация педагогических кадров. 

• Повышение квалификации педагогических работников. 

• Освоение современных педагогических технологий, в 

т.ч. информационно-коммуникационных. 

• Методические семинары, конференции. Обобщение и 

распространение педагогического опыта. 

• Профессиональное наставничество, работа с молодыми 

(вновь прибывшими специалистами). 

• Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО 

Методическаяработа призвана содействовать развитиюосновных 

компетенций, необходимых для реализации требований ФГОС СОО и 
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успешного достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы, в том числе умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации, а также самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические 

и дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, 

рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в 

том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального 

проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 
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О персональном составе педагогических работников 
 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагогическ 

ого работника 

Должность 

(и) 

Преподаваемые 

дисциплины 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Наименование 

направления 

подготовки 

(специальности) 

по диплому 

Квалифика 

ционная 

категория 

Повышение квалификации 

(профессиональная переподготовка) 

Стаж 

о
б

щ
и

й
 

п
о
 

сп
ец

и
ал

ь
н

о
ст

и
 

1. Баранова 

Алена 

Павловна 

Педагог- 

организат 

ор 

 Среднее 

професс 

иональн 

ое 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

детей в области 
хореографии 

   
7 

 
0 

2. Барановская 

Марина 

Сергеевна 

Учитель Информатика Высшее Учитель 

информатики 

Высшая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 10.11.2018 

Отделение ДПО ООО «Издательство 

«Учитель» «Профессиональная 

компетентность учителя информатики 

в условиях реализации ФГОС ООО», 

16 ч, 15.10.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

«Содержательные и методические 

особенности изучения линии 

"Алгоритмизация и 

программирование" в школьном курсе 

информатики», 72 ч, 2019 

6 5 
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       Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «методические аспекты 

реализации учебной коммуникации в 

качестве требований ФГОС», 16 ч., 
28.12.2020 

  

3 Бахтенков 

Евгений 

Валерьевич 

Учитель История, 

обществознани 

е, право 

Высшее Педагогическо 

е образование, 

магистр, 

учитель 

истории, права 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" «ФГОС 

среднего общего образования: 

содержание и технологии введения в 

профессиональную деятельность 

педагога», 72 ч, 2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по 

истории и обществознанию», 16 ч, 

2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Современные технологии 

обучения истории и обществознанию в 

условиях введения ФГОС ООО и 

СОО», 16 ч., 05.12.2019 

ФГБОУ ВО РАНХиГС «Организация 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современной школы», 16 ч, 30.10.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

«Государственная итоговая аттестация 

по общеобразовательным программам 

основного общего образования по 

обществознанию: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

26 26 
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       экзаменационных работ», 24 ч, 
15.04.2020 

  

4 Безбородов 

Алексей 

Владимиров 

ич 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" «ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: содержание 

и механизмы внедрения», 72 ч, 

12.04.2017 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

Методика преподавания физической 

культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч, 

20.08.2019 

ФГБОУ ВО РАНХиГС «Организация 

обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современной школы», 16 ч, 30.10.2019 

38 34 

5 Веденеева 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель История 

Обществознани 

е 

Высшее Учитель 

истории , 

обществоведен 

ия и 

английского 

языка 

Высшая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 15.03.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Преподавание истории и 

обществознания в условиях введения 

ФГОС ООО и СОО», 24 ч, 28.03.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

34 34 
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       по образовательным программам 

основного общего образования по 

истории: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 
28.02.2020 

  

6 Воробьев 

Алексей 

Германович 

Преподав 

атель- 

организат 

ор ОБЖ 

ОБЖ Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

Первая ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Организация обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 16 ч, 29.01.2020 

БОУ ДПО ВО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Вологодской области». Повышение 

квалификации уполномоченных по 

гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

организаций», 36 ч, 20.02.2020 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

«Организация процесса обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования», 72 ч, 27.07.2020 

МКУ «ЦГЗ г. Вологды» «Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях», 36 ч, 22.01.2021 

29 25 

7 Гладышева 
Анна 

Учитель Химия Высшее Учитель 
химии, 

Высшая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

23 23 
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 Николаевна    биологии  инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 09.01.2019 

ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» «Преподавание 

химии с учетом перспективной модели 

ФГОС - 2020», 72 ч, 21.07.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Современные методики 

преподавания химии в соответствии с 

ФГОС основного и среднего общего 

образования», 16 ч, 10.04.2020 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Реализация ФГОС ООО и 

СОО при обучении хими3и, 16 ч, 

18.01.2021 

  

8 Ельцова 

Любовь 

Валентинов 

на 

Учитель Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

географии 

Высшее Учитель 

географии, 

биологии 

Соответст 

вует 

занимаем 

ой 

должност 

и 

«заместит 

ель 

руководи 

теля» 

 

 

 

 

Высшая 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

географии: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

19.04.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Организация и 

технологии обучения детей с ОВЗ», 16 

ч, 30.05.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" «Управление 

введением ФГОС среднего общего 

27 27 
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       образования в деятельность 

общеобразовательной организации», 

48 ч, 12.10.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования". «Медиация, 

медиативные навыки», 72 ч, 

27.02.2020 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" «Управление 

воспитательной и профилактической 

деятельностью в общеобразовательной 

организации», 42 ч, 14.02.2020 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности категории 

обучающихся», 72 ч, 25.09.2020 

.ООО «Гуманитарные проекты – XXI 

век» «Рабочая программа воспитания 

и регламентация деятельности 

классного руководителя», 16 ч, 

01.10.2020 

  

9 Кисѐлкина 

Наталья 

Александров 

на 

Учитель ОБЖ 

Экономика 

региона 

Экономика 

Высшее Экономист Высшая Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Организация и 

технологии обучения детей с ОВЗ», 16 

ч, 22.03.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по 

48 47 
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       истории и обществознанию», 16 ч, 

2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Современные технологии 

обучения истории и обществознанию 

в условиях введения ФГОС ООО и 

СОО», 16 ч., 05.12.2019 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 

развития образования» 

«Содержательные и методические 

особенности преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в контексте 

требований ФГОС общего 

образования и предметной 

концепции», , 48 ч., 08.10.2020. 

ФГБ ОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности категории 

обучающихся», 72 ч, 25.09.2020 

  

10 Крутова 

Эльвира 

Витальевна 

Учитель Русский язык и 

литература, 

литература 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

32 32 
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       29.03.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Преподавание русского 

языка и литературы в условиях ФГОС 

основного и среднего общего 

образования», 16 ч, 12.04.2019 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 14.06.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

(ОДНКР)»19 ч, 06.09.2018 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет» «Современный урок 

ИЗО/МХК в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО», 72 
ч, 01.07.2019 

  

11 Кудрявцева 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель Математика Высшее Учитель 

математики, 

физики 

Высшая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и 

ФГОС», 140 ч, 10.04.2019 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

35 35 
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       общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 01.08.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

математике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

22.04.2020 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Реализация ФГОС ООО и 

СОО при обучении математики», 16 ч, 

31.03.2021 

  

12 Леонченко 

Зинаида 

Вячеславовн 

а 

Педагог- 

библиоте 

карь 

 Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая ОУ Фонд «педагогический 

университет «Первое сентября» 

«Формирование читательской 

компетентности школьников: навыки 

смыслового чтения и работы с 

текстом», 16 ч., 21.01.2020 

42 33 

13 Лобанова 

Маргарита 

Александров 

на 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

22.03.2019 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 
«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

36 33 
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       инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 03.06.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Повышение образовательных 

результатов общеобразовательной 

организации по предметной области 

«Русский язык и литература» в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации», 

47 ч, 12.05.2019 

  

14 Поникаровс 

кая Татьяна 

Николаевна 

Педагог- 

психолог 

 Высшее Педагогика и 

психология 

дошкольника 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования» «Деятельность 

специалистов сопровождения 

(учителей-логопедов, учителей- 

дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов) в контексте 

требований ФГОС ОВЗ», 72 

ч,19.12.2016 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Организация и 

технологии обучения детей с ОВЗ», 16 

ч, 22.03 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования» 

«Профессиональная компетентность 

педагога-психолога, социального 

педагога в условиях реализации новых 

образовательных и профессиональных 

стандартов», 36 ч, 22.04.2019 36 ч, 

25 23 
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       29.04.2019   

15 Семерикова 

Валентина 

Сергеевна 

Учитель Физическая 

культура 

Высшее Учитель 

физической 

культуры 

Высшая Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Организация и 

технологии обучения детей с ОВЗ», 16 

ч, 22.03.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования", ФГБОУ ВО 

«ВоГУ» «Содержательные и 

методические особенности 

преподавания предмета «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и 

ФГОС среднего общего образования», 
70 ч., 2019. 

40 37 

16 Серегина 

Наталия 

Николаевна 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

Английский 

язык 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Соответст 

вует 

занимаем 

ой 

должност 

и 

«заместит 

ель 

руководи 

теля» 

 

 

 

 

Высшая 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" "Управление 

введением ФГОС среднего общего 

образования в деятельность 

общеобразовательной организации ", 

72 ч, 30.03.2019 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

72 ч, 01.08.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Преподавание предметной области 

«Иностранный язык» в 

образовательной организации», 888 ч, 

22.09.2019 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

27 27 



856 
 

 

       народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 36 ч.,104.08.2020 

ГБУ ДПО СПб АППО «Актуальные 

вопросы экспертной деятельности в 

сфере управления развитием 

образовательного учреждения», 18 
ч,16.11.2020 

  

17 Соколова 

Екатерина 

Георгиевна 

 
 

Учитель 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур. 

Лингвист, 

преподаватель 

французского, 

английского 

языков. 

Первая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 31.05.2019 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

"Преподавание предметной области 

"Иностранные языки" согласно 

Федеральному государственному 

образовательному стандарту", 22 ч, 
14.08.2019 

10 10 

18 Суханова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель Русский язык и 

литература, 

Индивидуальн 

ый проект 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" «ФГОС 

среднего общего образования: 

содержание и технологии введения», 

72 ч, 14.05.2018 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Организация и 

технологии обучения детей с ОВЗ», 16 

ч, 22.03.2019 

33 32 
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       АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

литературе: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

05.04.2019 

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Методика 

руководства проектно- 

исследовательской работой учащихся 

с учѐтом перспективной модели 

ФГОС-2020», 72 ч, 2019 

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Преемственность в 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по русскому 

языку», 72 ч, 2019 

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Внутришкольная 

система управления качеством 

образования», 72 ч, 2019, 

ООО Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп «Методика 

руководства проектно- 

исследовательской работой с учетом 

перспективной модели ФГОС-2020», 
72 ч., 07.04.2020 

  

19 Толстикова 

Светлана 

Витальевна 

Учитель Математика Высшее Математика, 

физики. 
Учитель 

Высшая ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по математике: 

29 29 
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Заместите 

ль 

директора 

по ИОП 

  математики и 

физики 
 

 

Соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

«заместит 

ель 

руководи 

теля» 

профильный уровень», 72 ч, 

09.07.2019 

ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп» «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС», 72 ч, 01.07.2019 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 02.09.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Реализация ФГОС ООО и 

СОО при обучении математики», 16 ч, 

31.03.2021 

  

20 Троценко 

Ольга 

Александров 

на 

Заместите 

ль 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учитель 

География Высшее Учитель 

географии 

Соответст 

вие 

занимаем 

ой 

должност 

и 

«заместит 

ель 

руководи 

теля» 

 

 

 

 

Высшая 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации», 

72 ч, 01.12.2018 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" "Управление 

введением ФГОС среднего общего 

образования в деятельность 

общеобразовательной организации ", 

72 ч, 30.03.2019 

ООО «Столичный учебный центр» 

«География: содержание и технологии 

процесса обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч, 25.06.2019 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

30 30 
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       государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 36 ч., 24.08.2020; 72 ч, 

10.09.2020 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности категории 

обучающихся», 72 ч, 25.09.2020 

  

21 Филиппова 

Виктория 

Викторовна 

Учитель Физика 

Астрономия 

Высшее Учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ 

Высшая НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 01.12.2018 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Современные методики 

преподавания физики в соответствие с 

ФГОС основного и среднего общего 

образования». 24 ч, 26.02.2019 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

среднего общего образования по 

физике: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ», 24 ч, 

29 28 
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       30.03.2019 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Реализация ФГОС ООО и 

СОО при обучении физики», 16 ч, 

30.04.2021 

  

22 Цюпак 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель Биология Высшее Учитель 

биологии, 

географии 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей в части оценочных процедур 

по учебному предмету «Биология», 16 

ч, 28.02.2019 
 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 15.01.2019 

 

АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

биологии: содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

10.04.2019 
 

Центр ДПО АНО «Центр социальных 

программ» «Реализация ФГОС ООО и 

СОО при обучении биологии», 16 ч, 

23 23 
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       30.04.2021   

23 Шепета 

Ольга 

Сергеевна, 

Учитель Русский язык и 

литература 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку содержание, анализ 

результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

29.03.2019 
 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 15.08.2019 

20 20 

24 Шушкова 

Кристина 

Александров 

на 

Учитель Иностранный 

язык 

(английский) 

Высшее Юриспруденци 

я, 

юрист 

Высшая АОУ ВО ДПО "Вологодский институт 

развития образования" 

"Государственная итоговая аттестация 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

английскому языку: содержание, 

анализ результатов, экспертиза 

экзаменационных работ» ", 24 ч, 

05.04.2019 
 

НОЧУ ДПО «Актион-МЦФЭР» 

«Обучение детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 ч, 01.08.2019 

23 23 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении среднего общего 

образования 

С целью обеспечение преемственности в формах организации 

деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе 

требующей сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе 

обучения с новыми формами в МОУ «СОШ № 33» проводятся 

педагогические советы, семинары-практикумы для педагогов. Данные 

мероприятия имеют целью повышения компетентности педагогов, 

работающих на параллели 10 – 11 классов в соответствие с ФГОС СОО. На 

уровне среднего общего образования целесообразно применение таких 

форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская 

деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. Данные формы учебного 

взаимодействия заложены в программы учебных предметов (как формы 

организации обучающихся на уроке) и внеурочной деятельности 

обучающихся. Данные формы применяются в организации проектной 

деятельности педагогов и специалистов, как наиболее продуктивные для 

данной возрастной категории. 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся 

Обеспечение преемственности осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего 

образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, 

учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. Для этой 

цели в начале учебного года в профильных 10-х классах проводится 
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мониторинг личностного и профессионального самоопределения, развития 

основных личностных компетенций, обеспечивающих успех в учебной 

деятельности и развитии личности в целом. 

Посредством мониторинговых исследований решаются задачи 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности, уточнение 

дальнейшего профессионального образовательного маршрута. Результаты 

мониторинга анализируются и обсуждаются со всеми участниками 

образовательного процесса через различные формы взаимодействия: 

индивидуальные и групповые консультации с обучающимися, родителями 

и педагогами, практические занятия и другие формы взаимодействия. На 

основании результатов проводится индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися специалистов (педагога-психолога, социального педагога и 

других специалистов при необходимости) по выявленным проблемам. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, практические занятия по актуальной теме, консультации 

педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, 

круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных 

представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет, получение информации на сайте школы. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, 
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консультациях, дистанционно, где решаются задачи профессиональной 

ориентации, личностного самоопределения, формирования основ 

здорового образа жизни. 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического 

самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций 

является психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно 

осуществляется во взаимодействии с педагогом-психологом и социальным 

педагогом в процессе подготовки и организации мероприятий для 

обучающихся и родителей (законных представителей), проведении 

специальных мероприятий для педагогов (лекций, семинаров, 

практических занятий), индивидуальных и групповых консультаций по 

запросу педагогов и администрации. Психолого-педагогическое 
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сопровождение осуществляется с целью повышения психологической 

компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги 

обучаются установлению психологически грамотной системы 

взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам 

формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися, 

их родителями (законными представителями) и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных 

отношений в МОУ «СОШ № 33» проводится консультирование 

специалистами: педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом, 

дефектологом в обозначенное в графике работы время. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений на уровне среднего общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, 

принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого- 

педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников 

образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. На уровне образовательной организации 
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создан психолого-педагогический совет. Данная форма взаимодействия 

всех участников образовательных отношений способствует в решении 

проблем обучающихся, особенно обучающихся с ОВЗ. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, мотивации, саморегуляции и профессионального 

самоопределения которая проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования в 10 классе и в начале следующего 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, администрации 

образовательной организации; 

– просвещение и профилактическая работа (профилактика 

употребления ПАВ, профилактика распространения ВИЧ, суицидов, 

насилия и прочее) 

– экспертная деятельность (программ, учебных и внеурочных 

мероприятий) 

– развивающая работа по формированию важных жизненных 

компетенций, основ здорового образа жизни, коммуникативных навыков 

– коррекционная работа, осуществляемая при необходимости по 

решению актуальных проблем или в течение всего учебного времени с 

обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включает в себя: 
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– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС СОО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования отражает структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы 

среднего общего образования осуществляется по направленности 

(профилю) основной образовательной программы среднего общего 

образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. 
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3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы: 
 

 

 

п/п 

Наименование 

помещений 

Количество, наименование 

оборудования 

Имеются 

в 

наличии 

1 Учебные кабинеты: 

- кабинет начальной 

школы 

 

21 

 

21 

- кабинет русского языка 6 6 

- кабинет истории 2 2 

- кабинет математики 3 3 

- кабинет ОБЖ 1 1 

- кабинет географии 1 1 

- помещение для занятий 
кулинарией 

1 1 

-кабинет 
обслуживающего труда 

1 1 

- кабинет технического 
труда 

1 1 

- кабинет информатики 1 1 

-кабинет химии 1 1 

-кабинет физики 1 1 

-кабинет биологии 1 1 

-АРМ учителя 
- АРМ ученика 

26 
73 

26 
73 

2 Помещения для занятий 

учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и 
мастерские) 

 
 

6 

 
 

6 

- музыкой 1 1 

- хореографией 1 1 

-изобразительным 
искусством 

1 1 
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3 Лингафонные кабинеты 1 0 

4 Информационно- 

библиотечные центры 
- читальный зал 

- книгохранилище 
- библиотечный фонд 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

5 Актовыйзал 1 1 

Спортивный зал 2 2 

Бассейн 1 0 

Стадион 1 1 

Спортивная площадка 2 2 

Скейт-площадка 1 1 

Хоккейный корт 1 1 

Полоса препятствий 1 1 

Спортивный городок 1 1 

6 Помещения для питания 

- обеденный зал 
- пищеблок 

1 

1 

1 

1 

7 Помещения 

медицинского 

назначения 

- прививочный кабинет 
- медицинский кабинет 

1 

1 

1 

1 

8 Административные 
помещения 

  

- кабинет директора 1 1 

- канцелярия 1 1 

- кабинет заместителя 
директора 

6 6 

- кабинет психолога 1 1 

- кабинет социального 
педагога 

1 1 

- архив 1 1 

- учительская 2 2 

9 Гардероб 

-раздевалка для 

персонала 

1 

1 

1 

1 

- туалет для девочек 5 5 

-туалет для мальчиков 5 5 

туалет для персонала 3 3 

- раздевалка для девочек 2 2 

-раздевалка для 
мальчиков; 

2 2 

- душевые 4 4 
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 - щитовая 
- инвентарная комната 

1 
5 

1 
5 

10 Земельный участок для 

эксплуатации и 

обслуживания здания 
школы 

1 1 

11 Комплекты технического 

оснащения и 

оборудования всех 

предметных областей и 

внеурочной 

деятельности, включая 

расходные материалы 

для изобразительного 

искусства, 

технологической 

обработки и 

конструирования, 

химические реактивы, 

носители цифровой 
информации: 

  

- химии Документ-камера AverVision 

Акустическая система для 

аудитории 
МФУ 

Интерактивная доска 

Средство организации 

беспроводной сети 

Весы электронные с USB- 

переходником 

Аппарат для проведения 

химических реакций 

Набор для электролиза 

демонстрационный 

Прибор для получения 

галоидоалканов 

демонстрационный 

Прибор для определения 

состава воздуха 

Прибор для иллюстрации 

закона сохранения массы 

веществ 
Прибор для опытов по химии 

с электрическим током 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 
 

1 

1 

 
 

1 

 

1 

1 

 

1 
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  (лабораторный) 1 

Установка для перегонки 1 

веществ  

Прибор для получения 1 

растворимых твердых веществ 1 

ПРВ 1 

Барометр-анероид 1 

Цифровая лаборатория по 1 

химии для учителя  

Мини-экспресс лаборатория 2 

учебная  

Электроплитка лабораторная  

Весы для сыпучих материалов  

Комплект химических  

реактивов  

Комплект коллекций  

Цифровая лаборатория по  

химии для ученика  

- физики Документ-камера AverVision 1 
 Акустическая система для 1 
 аудитории 1 
 МФУ 1 
 Интерактивная доска 1 
 Средство организации  

 беспроводной сети 1 
 Мобильный лабораторный  

 комплекс для учебной  

 практической и проектной 1 
 деятельности по физике 1 
 Цифровая лаборатория для 1 
 учителя 1 
 Насос вакуумный Комовского  

 Динамометр 1 
 демонстрационный  

 Набор демонстрационный 1 
 волновых явлений  

 Набор тел равного объема 1 
 (набор 5 шт) 1 
 Магнит полосовой 1 
 демонстрационный  

 Шар Паскаля 1 
 Ведерко Архимеда  

 Прибор для демонстрации 1 
 атмосферного давления 1 
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  Призма наклоняющаяся с 

отвесом 

Набор демонстрационный по 

газовым законам 

Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со 

стругом 
Дозиметр 

Комплект приборов и 

принадлежностей для 

демонстрации свойств 

электромагнитных волн 

Набор демонстрационный по 

полупроводникам 

Султан электростатический 

Набор демонстрационный по 

геометрической оптике 

Набор спектральных трубок с 

источником питания 

Установка для изучения 

фотоэффекта 

Комплект для лабораторного 

практикума по оптике 

Тележка-хранилище с 

системой подзарядки и 

вмонтированным 

маршрутизатором для 

организации беспроводной 

локальной сети в классе. 

Ноутбук (учителя) 

Ноутбук (ученика) 

Весы технические с 

разновесами 

Набор демонстрационный по 

электродинамике 

Магнит полосовой 

демонстрационный 

Машина электрофорная 

Набор демонстрационный по 

постоянному току 

Спектроскоп двухтрубный 

Электроплитка 
Электромагнит разборный 

 
 

1 

1 

 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 
 

1 

 
 

1 
16 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 
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  Набор спектральных трубок с  
источником питания 

Высоковольтный источник 

-биологии Документ-камера AverVision 1 
 Акустическая система для 1 
 аудитории 1 
 МФУ 1 
 Интерактивная доска  

 Средство организации 1 
 беспроводной сети 1 
 Комплект коллекций 1 
 Модель молекулы белка  

 Комплект влажных  

 препаратов 1 
 демонстрационный  

 Прибор для обнаружения  

 дыхательного газообмена у 1 
 растений и животных  

 Прибор для демонстрации 1 
 всасывания воды корнями  

 Цифровая лаборатория для 3 
 учителя по биологии  

 Цифровая лаборатория по 16 
 биологии для ученика  

 Микроскоп 1 
 демонстрационный  

 Цифровой микроскоп  

 Комплект микропрепаратов по 16 
 анатомии, ботанике, зоологии,  

 общей биологии 1 
 Набор для микроскопа по 1 
 биологии  

 Комплект анатомических 1 
 моделей демонстрационный  

 Набор палеонтологических  

 муляжей  

 Комплект ботанических 1 
 моделей демонстрационный 1 
 Тележка-хранилище с  

 системой подзарядки и 16 
 вмонтированным  

 маршрутизатором для 1 
 организации беспроводной  

 локальной сети в классе. 1 



874 
 

  Ноутбук (учителя) 1 

Ноутбук (ученика)  

Комплект гербариев  

демонстрационный  

Комплект коллекций  

демонстрационный  

Цифровой микроскоп  

бинокулярный (с камерой)  

- помещение для занятий Шкаф широкий полуоткрытый 1 

кулинарией Холодильник 1 
 Плита электрическая с  

 жарочным шкафом 1 
 Набор посуды 1 
 Чайный сервиз 1 

-кабинет Швейная машина 6 

обслуживающего труда электромеханическая  

 оверлок 1 

-кабинет технического Верстак 10 

труда Станок токарный 1 
 Станок фрезерный 1 
 Станок фрезерный настольный 1 
 Станок токарно-винторезный 1 
 Сварочный комплект 1 

- кабинет информатики Комплект (монитор,  

 системный блок, клавиатура, 14 
 мышь) 1 
 Компьютер в сборе 1 
 (учительский) 4 
 МФУ  

 Сетевой POE коммутатор  

 

 

III.3.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Программно - методическое обеспечение образовательного 

процесса Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа№33» г. Вологды 

2021 – 2022 учебный год 
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Предметы в 

соответстви 

и с учебным 

планом 

К
л
ас

с 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

в
 н

ед
ел

ю
 

У
р

о
в
ен

ь
 

у
ч
еб

н
ы

х
 

п
р

о
гр

ам
м

 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Учебники, 

пособия для 

учащихся 

(наименование, 

автор, 

издательство, год 
издания) 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

1 2  4 6 7  

Русский 10 А 1,5 базовы Гольцова Н.Г. Русский язык. Крутова Э.В. 

язык (техн.)  й Программа. Учебник для 10-11 Лобанова М.А. 
 11 А   Русский язык. классов Шепета О.С. 
 11 Б   10-11 классы. - общеобразователь  

    М.: Русское ных организаций.  

    слово, 2014. Базовый уровень.  

     В 2 ч. /  

     Н.Г. Гольцова,  

     И.В. Шамшин,  

     М.А. Мищерина. -  

     7-е изд. - М.:  

     «Русское слово»-  

     учебник», 2019.  

Русский 10 А 3 углубл Русский Бабайцева В.В., Крутова Э.В. 

язык (гум.)  енный язык.10-11 Русский язык.10-  

    классы: рабочая 11 классы:  

    программа, учебник:  

    /В.В. углублѐнный  

    Бабайцева, - М., уровень. -М.:  

    Дрофа, 2017. Просвещение,  

     2021.  

Родной язык 10 А 0,5 базовы Примерная 

основная 

образовательна 

я программа 

среднего 

общего 

образования, 

одобренная 

решением 

федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол 
от 28.06.2016 
№ 2/16-з) 

Русский родной Крутова Э.В. 

(русский) (гум)  й язык. 9 класс: Лобановыа 
 11 А   учебное пособие М.А. 
    для Шепета О.С. 
 10 А 0,2  общеобразоват.  

 (техн) 5  организаций / [О.  

 11 Б   М. Александроваи  

    др.]. — М.:  

    Просвещение,  

    2020.  

Литература 10А, 3 базовы Учебно- Литература.10 Крутова Э.В. 
 (техн)  й методический класс. Учебник Лобановыа 
 11 А   комплект по для М.А. 
 11 Б   литературе для общеобразователь Шепета О.С. 
 (соц-   10 -11 класса ных организаций.  

 гум)   (базовый Базовый уровень.  

    уровень) / под В 2 ч. /  

    ред. Ю.В. Ю.В.Лебедев. - 7-е  

    Лебедева: изд.,  
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    Литература. перераб. - М.:  
Рабочие Просвещение, 

программы. 2019. 

Предметная Литература.10 

линия класс. Учебник 

учебников / под для 

ред. Ю.В. общеобразователь 

Лебедева, В.П. ных организаций. 

Журавлева. -М.: Базовый уровень. 
Просвещение, В 2 ч. Ч.1/Ю.В. 

2019. Лебедев.-7-е изд., 
 перераб.- 
 М.:Просвещение, 

 2020 

Литература 10 А 5 углубл Авторская Литература.10 Крутова Э.В. 
 (гум.)  енный программа по класс. Учебник Шепета О.С. 
 11 Б   литературе для для  

 (гум.)   10–11 классов общеобразователь  

    общеобразовате ных организаций.  

    льных Углубленный  

    учреждений / уровень. В 2 ч.  

    под ред. /В.И. Коровин и  

    В. Я. др./ под ред. В.И.  

    Коровиной. - Коровиной. - М.:  

    М.: Просвещение,  

    Просвещение, 2020.  

    2010. Литература.11  

     класс. Учебник  

     для  

     общеобразователь  

     ных организаций.  

     Углубленный  

     уровень. В 2 ч.  

     /В.И. Коровин и  

     др./ под ред. В.И.  

     Коровиной. - М.:  

     Просвещение,  

     2019.  

Родная 10 А 0,5 базовы Примерная Хрестоматия по Крутова Э.В. 

литература (гум)  й основная литературе. 10 Лобановыа 

(русская) 11 А   образовательна класс / авт.-сост. М.А. 
 10А, 0,25  я программа С. Ю. Баранов. – Шепета О.С. 
 (техн)   среднего М., Истоки, 2003  

 11 Б   общего   

    образования,   

    одобренная   

    решением   

    федерального   

    учебно-   

    методического   

    объединения по   

    общему   

    образованию   

    (протокол   

    от 28.06.2016   
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    № 2/16-з)   

Иностранны 10 А 3 базовы Программа к Английский язык. Серегина Н.Н. 

й язык 11 А  й УМК Ю.Е. 10 класс: учеб. для Соколова К.А. 

(английский 11 Б   Ваулиной, Д. общеобразователь Шушкова К.А. 

)    Дули, О. Е. ных учреждений /  

    Подоляко, В. [Ю.Е. Ваулина, Д.  

    Эванс Дули, О. Е.  

    «Английский в Подоляко, В.  

    фокусе» 10- Эванс].- 4-е изд.. –  

    11классы: М. : Express  

    учебная Publishing:  

    программа по Просвещение,  

    английскому 2016. – 144с. : ил.  

    языку для –(Английский в  

    общеобразовате фокусе).  

    льных Английский язык.  

    учреждений 10- 10 класс: учебник  

    11 классы / В.Г. для  

    Апальков, Ю.Е. общеобразоват.  

    Ваулина, О.Е учреждений/ О. В.  

    Подоляко. – М.: Афанасьева, И. В.  

    Просвещение, Михеева – 6-е изд.  

    2011 – М. :  

    Программа к Просвещение,  

    УМК 2019  

    Афанасьевой О. Английский язык.  

    В. «Английский 11 класс: учеб. для  

    язык» 10-11 общеобразователь  

    классы: учебная ных учреждений /  

    программа по [О. В. Афанасьева,  

    английскому Д. Дули, И. В.  

    языку для Михеева].- 2-е  

    общеобразовате изд.. –М. : Express  

    льных Publishing:  

    учреждений 10- Просвещение,  

    11 классы/О.В 2009. (Английский  

    Афанасьева, И. в фокусе).  

    В. Михеева и   

    др. – Дрофа,   

    2014.   

История 10А, 2 базовы Примерная Сороко-Цюпа Бахтенков Е. В. 
 (техн.)  й программа О.С., Сороко- Веденеева Н.Е. 
 11 А   учебного Цюпа А.О.  

 11 Б   предмета История.  

 (соц-   «История Всеобщая история.  

 эконом   России. Новейшая  

 )   Всеобщая история.10- 11  

    история»//Прим классы. Базовый и  

    ерная основная углубленный  

    образовательна уровни. – М.:  

    я программа Просвещение,  

    среднего 2019  

    общего Горинов М.М.  

    образования, Данилов А.А.,  

    одобрена Моруков М.Ю. и  

    решением др. История  
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    федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол 

от 28.062016 
№ 2/16-з) 

России. 10 - 11 

классы. В 3 

частях. Базовый и 

углубленный 

уровни. - М.: 

Просвещение, 

2019. 

 

История 10 А 4 углубл Примерная Сороко-Цюпа Бахтенков Е. В. 
 (гум)  енный программа О.С., Сороко-  

    учебного Цюпа А.О.  

    предмета История.  

    «История Всеобщая история.  

    России. Новейшая  

    Всеобщая история.10 класс.  

    история»//Прим Базовый и  

    ерная основная углубленный  

    образовательна уровни. – М.:  

    я программа Просвещение,  

    среднего 2019.  

    общего Горинов М.М.  

    образования, Данилов А.А.,  

    одобрена Моруков М.Ю. и  

    решением др. История  

    федерального России. 10 класс.  

    учебно- В 3 частях.  

    методического Базовый и  

    объединения по углубленный  

    общему уровни. -М.:  

    образованию Просвещение,  

    (протокол 2019  

    от 28.062016   

    № 2/16-з)   

История 11 Б 4 углубл Примерная Кириллов В.В., Веденеева Н.Е. 
 (гум)  енный программа Бравина М.А.  

    учебного История. История  

    предмета России до 1914 г.  

    «История Повторительно-  

    России. обобщающий  

    Всеобщая курс. Базовый и  

    история»//Прим углубленный  

    ерная основная уровень / под ред.  

    образовательна Ю.А. Петрова. -  

    я программа М.: «Русское  

    среднего слово», 2021.  

    общего   

    образования,   

    одобрена   

    решением   

    федерального   

    учебно-   

    методического   

    объединения по   

    общему   

    образованию   
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    (протокол 

от 28.062016 
№ 2/16-з) 

  

Право 10 А 
(гум) 

1 базовы 

й 

Никитин А.Ф. 

Право. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

Никитин А.Ф. 

Право. Базовый и 

углубленный 

уровни. 10-11 

класс: учебник. 
М.: Дрофа, 2018 

Бахтенков Е.В. 

Право 11 Б 2 углубл Примерная Боголюбов Л.Н., Бахтенков Е.В. 
 (гум)  енный программа Лукашева Е. А.,  

    учебного Матвеев А.И. и др.  

    предмета Право. 11 класс.  

    «Право»//Прим Углубленный  

    ерная основная уровень.- М.:  

    образовательна Просвещение,  

    я программа 2020ю  

    среднего   

    общего   

    образования,   

    одобрена   

    решением   

    федерального   

    учебно-   

    методического   

    объединения по   

    общему   

    образованию   

    (протокол   

    от 28.062016   

    № 2/16-з)   

Обществозн 10 А 2 базовы Примерная Кудина М.В. Бахтенков Е.В. 

ание (гум)  й программа Обществознание: Веденеева 
 11 Б   учебного учебник для 10-11 Н.Ею 
    предмета классов  

 10 А 1  «Обществознан общеобразоват.  

 (техн.)   ие»//Примерная организаций.  

 11 А   основная Базовый уровень.  

    образовательна В 2 ч./под ред В.А.  

    я программа Никонова. - 2 изд.-  

    среднего М.: Русское слово,  

    общего 2021.  

    образования,   

    одобрена   

    решением   

    федерального   

    учебно-   

    методического   

    объединения по   

    общему   

    образованию   

    (протокол   

    от 28.062016   

    № 2/16-з)   

География 10 А 1 базовы Рабочие Кузнецов А.П., Троценко О.А. 
 11 А  й программы Ким Ким Э.В. Ельцова Л.В. 
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 11 Б 
(гум.) 

  Э. В. курса 
«География. 10- 

11 классы. 

Базовый 

уровень: 

рабочая 

программа к 

линии УМКА. 

П. Кузнецова, 

Э.В. Ким / Э. В. 
Ким, А. П. 

Кузнецов. – М.: 

Дрофа, 2017 

География. 10—11 

классы. Базовый 

уровень. Учебник 

– Москва: Дрофа, 

2020. 

 

География 11 Б 

(соц- 

эконом 
) 

3 углубл 

енный 

Рабочая 
программа 
курса 
«География». 
10-11 классы. 
Углублѐнный 
уровень/ авт.- 
сост. Е.М. 
Домогацких. 
М.: «Русское 
слово- 
учебник», 2019 

Учебник Е.М. 
Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. 
Экономическая и 
социальная 
география мира. 
Учебник для 10-11 
классов 
общеобразователь 
ных организаций. 
Углублѐнный 
уровень. – М.: 
«Русское слово- 
учебник», 2021 

Ельцова Л.В. 

Экономика 11 Б 

(соц- 

эконом 

) 

3 углубл 

енный 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«Экономика». 

Одобрена 

решением 

федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему 

образованию, 

2014 

Экономика. 

Учебник 

(углублѐнный 

уровень) Основы 

экономической 

теории под ред. 

доктора 

экономических 

наук профессора 

Иванова и 

кандидата 

экономических 

наук, профессора 

А.Я. Линькова. 

Учебник для 10-11 

классов 

общеобразователь 

ных организаций в 

2-х книгах. – М.: 
ВИТА- ПРЕСС, 

2020. 

Киселкина 

Н.А. 

Математика 10 А 

(гум.) 

11 А 

(гум.) 

5 базовы 

й 

1. Алгебра и 

начала 

математическог 

о анализа. 

Сборник 

рабочих 

программ. 10- 
11 класс: учеб. 

пособие для 

1. Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 10- 

11классы: учеб. 

Кудрявцева 

Т.Л. 

Репина О.В. 
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    общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 

2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение. 

2020. 

2. Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 10- 

11 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [сост. 

Т.А.Бурмистров 

а]. 

– 3-е изд., доп. 

– М.: 

Просвещение, 

2020. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровени/ [Ш. А. 

Алимов и др.]. – 7- 

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. 

2. Геометрия. 10- 

11 классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / [Атанасян 

Л.Си др.]. – 7-е 

изд., перераб. и 

доп. – М.: 

Просвещение, 

2019. 

 

Математика 10 А 

(техн.) 

 

11 А 
11 Б 

(соц - 

эконом 

) 

( 

7 

 
 

6 

углубл 

енный 

1. Алгебра и 

начала 

математическог 

о анализа. 

Сборник 

рабочих 

программ. 10- 

11 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [сост. 

Т.А.Бурмистров 

а]. 
– 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение. 

2018. 

2. Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 10- 

11 класс: учеб. 

пособие для 
общеобразоват. 

1. Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 10- 

11классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровени/ [Ш. А. 

Алимов и др.]. – 

7-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019. 

2. Геометрия. 10- 

11 классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / [Атанасян 

Л.С. и др.]. – 7-е 

изд., перераб. и 

доп. – М.: 
Просвещение, 

Кудрявцева 

Т.Л. 

Толстикова 

С.В. 
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    организаций: 

базовый и 

углубл. уровни 

/ [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – 

3-е изд., доп. – 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

2019.  

Информатик 

а 

11 А 
11 Б 

(соц- 

эконом 

) 

1 базовы 

й 

Программа по 

информатике 

для 10 - 11 

классов. К.Ю. 

Поляков, 

Е.А.Еремин 

//Информатика: 

программы: 10– 

11 классы. К.Ю. 

Поляков. — 

М.:БИНОМ, 
2019. 

Информатика 

(базовый уровень). 

11 класс: учебник / 

И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. - М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Барановская 

М. С. 

Информатик 

а 

10 А 
(техн.) 

4 углубл 

енный 

К.Ю. Поляков 

Е.А. Еремин 

Информатика 

10–11 классы 

Базовый и 

углубленный 

уровни // 

Примерная 

рабочая 

программа. - М, 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2016. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях). 10 класс. 

Ч. 1: учебник / 

К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. - М. : 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2019. - 352 

с. 

Информатика 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 2 

частях). 10 класс. 

Ч. 2: учебник / 

К.Ю. Поляков, 

Е.А. Еремин. - М.: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний, 2019. 

Барановская 

М. С. 

Химия 10 А 

11 Б 

1 базовы 

й 

Рабочая 

программа к 

линии УМК 

В. В. Лунина : 

учебно- 

методическое 

пособие / В. В. 

Еремин, А. А. 

Дроздов, И. В. 

Еремина, Э. Ю. 

Керимов. — М.: 
Дрофа, 2017. 

Еремин В. В., 

Кузьменко Н. Е., 

Теренин В. И., 

Дроздов А. А., 

Лунин В. В. 

Химия. Базовый 

уровень. 10 класс; 
М.: Дрофа, 2019. 

Еремин В. В., 

Кузьменко Н. Е., 

Дроздов А. А., 
Лунин В. В. 

Гладышева А. 

Н. 
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     Химия. Базовый 

уровень. 11 класс, 
М.: Дрофа, 2019. 

 

Химия 11 А 3 углубл 

енный 

Химия. 

Углубленный 

уровень. 10—11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК В. 

В. Лунина : 

учебно- 

методическое 

пособие / В. В. 

Еремин, 

А. А. Дроздов, 

И. В. Еремина, 

Э. Ю. Керимов. 

— М.: Дрофа, 

2017. 

Еремин В. В., 

Кузьменко Н. Е., 

Дроздов А. А., 

Лунин В. В. 

Химия. 

Углубленный 

уровень. 11 класс, 

М.: Дрофа, 2020. 

Гладышева А. 

Н. 

Биология 10 А 
11 Б 

1 базовы 

й 

Биология. 10-11 

классы: рабочая 

программа / 

сост. И.Б. 

Морзунова, 

Г.М. Пальдяева. 

– 2-е изд., 

стереотип.- М.: 

Дрофа, 2014. 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова. И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология. 10 

класс. базовый 

уровень. - М.: 

Дрофа, 2019. 

В.И. Сивоглазов., 

И.Б. Сивоглазов 

В.И., Агафонова. 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология Общая 

биология. 11 

класс. базовый 

уровень. - М.: 
Дрофа, 2020. 

Цюпак О. А. 

Биология 11 А 3 углубл 

енный 

Биология. 10-11 

классы: рабочая 

программа / 

сост. 

И.Б. 

Морзунова, 

Г.М. Пальдяева. 

– 2-е изд., 

стереотип.- М.: 
Дрофа, 2014. 

Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология: базовый 

и углубленный 

уровень. 10 - 11 

класс: Учебник 

для 

общеобразоват. уч. 

заведений. - М.: 
Дрофа, 2019. 

Цюпак О. А. 

Физика 10 А 

(гум) 

 

11 А 

11 Б 

1 

 
 

2 

базовы 

й 

Петрова М.А., 

Куликова И.Г. 

Физика. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 
Г.Я. Мякишева, 

М.А. Петровой. 

Физика: Базовый 

уровень: 10 класс: 

учебник / Г.Я. 

Мякишев, М.А. 

Петрова, С.В. 

Степанов и др. - 

М.: Дрофа, 2020. 

Филиппова В. 

В. 
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    - М.: Дрофа, 
2020. 

  

Физика 10 А 
(тех.) 

5 углубл 

енный 

Программа 

среднего 

общего 

образования 

Физика.10-11 

классы. 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 

Углубленный 

уровень. 10-11 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

Г.Я. Мякишева: 

учебно- 

методическое 

пособие / О.А. 

Крысанова, Г.Я. 

Мякишев. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Физика: 

Механика. 

Углубленный 

уровень: 10класс: 

учебник / 

Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. - М.: 

Дрофа, 2019. 

Физика: 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика. 

Углубленный 

уровень:10 класс: 

учебник / 

Г.Я. Мякишев, 

А.З. Синяков. - М.: 

Дрофа, 2019. 

Физика: 

Электродинамика. 

Углубленный 

уровень:10-11 

классы: учебник / 

Г.Я.Мякишев, 

А.З. Синяков. - М.: 

Дрофа, 2019.. 

Филиппова В. 

В. 

Астрономия 10 А 
11 А 

11 Б 

0,5 базовы 

й 

Е.К.Страута. 

Программа: 

Астрономия. 

Базовый 

уровень. 11 

класс: учебно- 

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. – М.: 
Дрофа, 2018 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

10-11 класс: 

учебник / Б. А. 

Воронцов- 

Вельяминов, Е. К. 

Страут. - М.: 

Дрофа, 2019. 

Филиппова В. 

В. 

Физическая 

культура 

10А 
11 А 

11 Б 

2 базовы 

й 

Лях В.И. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания. - 

М.: 

«Просвещение» 
, 2013. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 

Учебник: базовый 

уровень. 10-11 

классы. М.: 

«Просвещение», 

2018. 

Семерикова 

В.С. 

Безбородов 

А.В. 

Основы 

безопасност 

и 

жизнедеятел 

ьности 

10А 
11 А 

11 Б 

1 базовы 

й 

Примерная 

программа 

учебного 

предмета 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти»//Примерна 

я основная 
образовательна 

Ким С.В., Горский 

В.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и. - М.: Вентана- 

Граф, 2020. 

Воробьев А.Г. 
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    я программа 

основного 

общего 

образования, 

одобрена 

решением 

федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 

08.04.2015 № 

1/15, в 

редакции 

протокола № 

3/15 от 28.10.15 
г.) 

Ким С.В., 

Горский В.А., 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно 

сти. - М.: 
Вентана-Граф, 

2020. 

  

МХК 10 А 

(гум.) 

11 А 

(гум.) 

1 базовы 

й 

Данилова Г.И. 

Программы для 

общеобразовате 

льных 

учреждений 

«Мировая 

художественная 

культура» 5-11 

классы. -М.: 
Дрофа. 

Данилова Г.И. 

Искусство. 10 

класс. Учебник. - 

М.: «Дрофа», 

2019. 

Данилова Г.И. 

Искусство. 11 

класс. Учебник. - 

М.: «Дрофа», 
2019. 

Крутова Э. В. 

Шепета О.С. 

Индивидуал 

ьный проект 

10А 
1 

2 базовы 

й 

Федеральный 

государственны 

й 

образовательны 

й стандарт 

среднего 

общего 

образования» 

Примерная 

основная 

образовательна 

я программа 

среднего 

общего 

образования, 

одобренная 

решением 
федерального 

учебно- 

Половкова М. В., 

Носов А. В., 

Половкова Т. В. 

и др. 

Индивидуальный 

проект. 10 – 11 

классы. Учебное 

пособие. ФГОС. - 

М.: Просвещение, 

2019. 

Суханова Л.Н. 
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    методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол 

от 28.06.2016 
№ 2/16-з) 

  

 

Информационное обеспечение 

Для эффективного информационного обеспечения реализации 

Программы в МОУ «СОШ №33» сформирована информационная среда. 

Она включает в себя: 

• сайт образовательного учреждения; 

• учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы, 

включающее в себя печатные и электронные 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; 
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−прикладные программы, в том числе поддерживающие 

административную и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации. 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной 

организации в сети Интернет. Процесс образования в школе, благодаря 

ведению сайта, становится совершенно прозрачным для социума. На сайте 

представлены все нормативные документы, подтверждающие право на 

образовательную деятельность и характеризующие образовательный 

процесс. Помещается информация о планах и достижениях школы, 

публикуются новости и объявления. Ежедневно обновляется информация 

о расписании уроков и информация для родителей. Пополнилась большим 

количеством материалов фотогалерея. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ 

сформирован информационно - библиотечный центр, обеспечивающий 

доступ к информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и 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) 

на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы информационно - библиотечный центр 

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; 
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литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности, 

обеспечивается функционирование школьного сервера, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Оснащениеперсональными компьютерами и информационным 

оборудованием 

Таблица 
 

 
 

Наименование показателей Всего в том числе 

используемых 

в учебных 

целях 

Персональные компьютеры – всего 160 160 

из нихноутбуки 80 80 

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 

24 24 

имеющие доступ к Интернету 113 113 

Мультимедийные проекторы 16 16 

Интерактивные доски 6 6 

Принтеры 4  

Сканеры 1  

Многофункциональные устройства 

(МФУ, выполняющие операции печати, 
сканирования, копирования) 

18 
 

 

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с основной образовательной программой 

среднего общего образования 

Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной 
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образовательной программы среднего общего образования в соответствие 

с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательной 

организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МОУ «СОШ №33» 

является создание и поддержание комфортной развивающей 
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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 МОУ «СОШ №33», 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную 

в ООП МОУ «СОШ №33». 

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. 

3.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление Мероприятия Срокиреализации 

I. Нормативное 1. Согласование с органом государственно- Ежегодно, сентябрь 

обеспечение общественного управления (совета школы,  

реализации управляющего совета) основной  

ФГОС общеобразовательной программы СОО  

 2. Внесение изменений в основную Ежегодно в части УП, 
 общеобразовательную программу календарного графика 
 образовательного учреждения  
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 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС СОО 

Постоянно 

4. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС среднего 
общего образования 

Февраль (ежегодно) 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса 

Сентябрь (ежегодно) 

6. Разработка: 

— учебных планов; 

— рабочих программ учебных предметов,курсов, 

курсов внеурочнойдеятельности; 

— календарногоучебногографика; 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них) 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Ноябрь (ежегодно) 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

В течениегода 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 
работниками 

Ежегодно 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

внедрению ФГОС общегообразования 

Сентябрь (ежегодно) 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Ноябрь 2019г. – 

август2020г. 

3. Реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

4. Привлечение органов государственно- 

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию и корректировке 

основной общеобразовательной программы 
среднего общего образования 

Ежегодно 
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IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового   обеспечения введения и 
реализации ФГОС среднего общегообразования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 
учреждения 

Ежегодно 

3.Разработка  (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС среднего общего 
образования 

Ежегодно 

V. Информаци- 

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ФГОС основного 
общего образования 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации на ООП СОО 

Ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

Ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 
и результатах реализации ФГОС 

Ежегодно 

5. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по перечню и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

 
 

Постоянно по 

меренеобходимости 

VI. Материаль- 

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС среднего общего 
образования 

Сентябрь (ежегодно) 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС: 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 
учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям ФГОС: 

Сентябрь (ежегодно) 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

Сентябрь (ежегодно) 
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 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 
в федеральных и региональных базах данных 

Сентябрь (ежегодно) 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 
сети Интернет 

постоянно 

 

 

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 МОУ «СОШ №33». 

3.9. Контрольно-оценочные и методические материалы ФГОС 

СОО МОУ «СОШ № 33» 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Русский язык» 

(базовый уровень) 

10 класс 

Назначение работы 

Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия 

подготовки учащихся 11 классов образовательных учреждений 

требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
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Структура (план) работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1,содержащей 24 задания. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ 

записывается в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, 

суммируются. 

Контрольная работа составлена в трѐх вариантах. Варианты работ 

являются параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во 

всех вариантах представлены задания одинаковой сложности, позволяющие 

проверить сформированность одних и тех же предметных умений у 

учащихся. 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований 

к уровню подготовки участников 

(Принятые сокращения: ЭС – элемент содержания; ПР – 

планируемый результат; 

Б – базовый; П – повышенный; 

ВО – выбор ответа; КО – краткий ответ; РО – развернутый ответ) 

Кол-во заданий 

А1Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров 

1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 

2. Средства связи предложений в тексте 

3.Лексическое значение слова 

4.Орфоэпические нормы (постановка ударения) 
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5. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 

6. Морфологические нормы (образование форм слова) 

7.Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 

8.Правописание корней 

9. Правописание приставок 

10. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН- 

) 

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

12. Правописание НЕ и НИ 

13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

14. Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 

15. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении(с 

однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и простом 

предложении с однородными членами 

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

17. Знаки препинания в предложениях со словамии конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

18. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

20. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

21. Функционально-смысловые типы речи 

22. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 
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23. Средства связи предложений в тексте 

24. Лексика и фразеология. Речь. Языковые средства 

выразительности 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7, 

15 и 24) ученик получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

ученик получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 

ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 

балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный 

ответ, т.е. неверная последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из 

списка, ученик получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 

1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана только одна 

цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная 

последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 



897 
 

Максимальное количество баллов, которые могут получить 

учащиеся за весь объем контрольной работы 33 балла. 

Методика перевода в бальную систему 

Баллы Оценка 

31-33 «5» 

25-30 «4» 

18-24 «3» 

17 и ниже «2» 

Время выполнения работы 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут. 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы 

представления информации в условии задания и объѐма информации, 

которую необходимо проанализировать и осмыслить составляет от 2 (для 

заданий с выбором ответа) до 5 минут (для заданий с кратким ответом). 

Входная контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 

класса 

 
Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по 

выполнению работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Входная контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 11 класс 

Вариант 1 

 

Ответами к заданиям   1–24   являются   слово,   словосочетание,   число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
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1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение 

культуры народов и наций. 

2) Ключевыммоментом человеческого прогресса и самовыражения становится за 

щита и сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвистыизучают 

культурныеособенности народов и наций. 

4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ 

защита –это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учѐных, утраты в природе до известных пределов 

восстановимы, в отличие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятсязначения слова 

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

нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фраг 

менте словарной статьи. 

СРЕДА́ , -ы, вин.среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воз 

душная с. Питательная с. (жидкая или твѐрдая смесь веществ, на к-рой выращивают 

сямикроорганизмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порожде 

ния чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природныхусловий, в к-рых протекает деятель 

ность человеческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей 

среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокуп 

ность людей, связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В 

нашей среде. С. заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприят 

ного окружения; устар. и шутл.). 

 

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

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

крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение 

окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в 

отличие от потерь культурных. (3)<...> современные учѐные (археологи, историки, эт 

нографы, философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохране 

ние культурныхособенностей народов и наций становятсяключевыммоментом челове 

ческого прогресса и самовыражения. 
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Отрочество 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылѐк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а 

плата за АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 

"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на 

почтамте. 

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с 

НЕПРИГЛЯДНОЙ октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — 

Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в 

час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождѐм 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построениипредложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построениисложноподчиненного предложения 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

Г) неправильное построение предложенияс деепричастным оборотом 

Д) неправильное употреблениепадежной формы существительного с предлогом 

 

1). Никто из тех, кто играл в школьной волейбольной команде,не стал 

профессиональным спортсменом. 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей всехсвоим заброшенным 

видом. 

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в своих рассказах А.П. Чехов по- 

новому показал тип «маленького» человека. 

4). Осенью колосья пшеницы ждут того часа, отяжелевшие от созревших зѐрен, 

когда появятся в поле комбайны. 

5). Изучая растения средней полосы, используется озеленение участков. 

6). Грибники вышли на поляну, где росла одинокая ѐлочка, окружѐнная 

хороводом маслят. 

7). О пьесе «Вишнѐвом саде» А.П. Чехов писал, что у него вышла не драма, а 

комедия. 

8). Согласно правил вводные слова выделяются на письме запятыми. 

9). Я спрсил нашего провожатого, кто здесь ловит соболей. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 



900 
 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был 

прост, деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 

«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за 

приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 

 

13. Определите   предложение,   в   котором   оба   выделенных   слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно 

необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на 

поляне, надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
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Над детскойкроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочи 

ла в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за высокие 

горы. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Все сѐстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли 

необыкновенную пряжу. 

2) Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или 

короткую мелодию и терзал их изменял. 

3) В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить на 

Волгу. 

4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слѐз маленького 

Шопена. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) томясьстыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гу 

ляющих (4) твердил три заученные фразы. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине 

в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилав шимся 

перед глазами. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные 

лучи (4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Не бываетскучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнѐте (3) повнимательнее взгляни 

те на самую обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути. 

 
(1) В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо по 

гребѐнный» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в тече ние 

двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своѐ имя. 

(3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в 

Воронежскую область... 

(6)Село Битюг-Матрѐновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина 

лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. 

–(10)Сейчас позову Николая... 

(11) Николай, как потом оказалось, первымувидел гостя – и сразу в сарай. 

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. 

(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо 

поддерживать разговор. 

(14) Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. 

(15) В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с 

холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрѐновки в Липецк шла группа ребят. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
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(16) Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теп 

лушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждѐт его, но от страха руки 

только крепче сжимали винтовку. 

(18) А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошѐл назад, к дому. 

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

–(22) Сынок... (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам... (25)Один раз живѐм... 

(26)Так началисьстрашные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечѐт известные звуки: 

это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребѐтся мышь, это 

червяк точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздраги вал, 

сжимался в комок. 

(30)Летом, в тѐмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озира 

ясь, он обходил вокруг хаты, трогалруками подсолнухи, прикладывал ладони к остыва 

ющим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшиекузнечикишарахались из-под ног. 

(33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расска 

жу всѐ. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусостьбоялся – боялся жизни. (37)Я завидовал 

тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им носят 

цветы, их помнят. (39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогалруками верѐвку. (42)Ми 

нута, и всѐ. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живѐм один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошѐл никому не знакомый 

человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променяв 

шего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живѐт теперь среди нас, сам за 

рабатывает свой хлеб. (48)Он устаѐт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежне 

му на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть 

на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат. 

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого подня 

лась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страданияглазами 

человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! 

(54)Этот человек и теперь говорит: «Живѐм один раз». (55)Но он понимает, как беспо 

щадны для него эти слова. (56)Двадцатьзолотых лет зачѐркнуто в жизни. (57)Да и те перь 

что за жизнь? (58)Не всякий подаѐт руку. (59)А когда идѐт по селу, острый слух ловит 

шѐпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живѐм один 

раз... 

(по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род.в 1930 году) − русский со 

ветский писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Дезертир, живя возле печной трубы, боялсякаждого нового звука. 

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостьювстретила сбежавшего из армии сына. 

4) Николай вечерами любит провожать закат, стоя во дворе. 

5) В течение двадцати лет Николай Тонких ни разу не пожалел о своѐм 

поступке, потому что сохранил самое главное - жизнь. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 
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1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

2) Предложение 12 объясняет причину того, о чѐм говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержитсяописательныйфрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 52-62 найдите такое, которое соединяется с предыду щим 

при помощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напиши те 

номер этого предложения. 

 
24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков ис 

пользует различныесинтаксические средства. Среди них особо следует отметить 

  (предложения 13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, а 

также  (предложения 35, 39, 40, 42), помогающиепередать душевное волнение 

и скованность персонажа. Лексика текста проста и незамысловата, как скудная события 

ми жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонности помога 

ют передать многочисленные («думал» в предложениях 33, 34, 38; «боял 

ся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелоеиспользованиеавтором тропов, в 

частности  («жалкая судьба» в предложении 46, «тяжкий час» в предложе 

нии 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородныхчленов 

7) сравнение(-я) 

8) риторическиевосклицания 

9) лексические повторы 

 
 

 

Входная контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 

класса 

 
Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по 

выполнению работы 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 
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Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 
Входная контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 11 класс 

Вариант 2 

 
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Контроль за распространением радиоактивных продуктов в грунтовом потоке 

проводится в наблюдательныхскважинах, глубина и расположение которых зависят от 

назначения сооружений, гидрогеологическихусловий и характеристик грунтов. 

2) Контроль за движением грунтовых вод от пунктов захоронениярадиоактивных 

отходов до выхода к поверхностному водоисточнику, осуществляемый при помощи спе 

циальных карт, позволяет избежать опасныхрадиоактивных загрязнений. 

3) Во избежаниеопасныхрадиоактивных загрязнений с помощьюспециальных 

карт осуществляется контроль за движением грунтовых вод от пунктов захороненияра 

диоактивных отходов до выхода к поверхностному водоисточнику. 

4) Жидкие и твѐрдые радиоактивные отходыявляютсяисточниками загрязне 

ниягрунтов, грунтовых и подземных (глубинных) вод. 

5) Направлениедвижения и скоростьгрунтовых и подземных (глубинных) вод 

требует жѐсткого контроля, поэтому необходимо создаватьспециальные гидрогеологи 

ческие карты разных районов России. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Ответами к заданиям   1–24   являются   слово,   словосочетание,   число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Грунтовые хранилища жидких радиоактивных продуктов и места захороне 

ния твѐрдых отходов могут быть источниками загрязнениягрунтов, грунтовых и под 

земных (глубинных) вод. (2)<...> для предупреждения и предотвращенияопасныхрадио 

активных загрязнений проводится контроль за движением грунтовых вод от пунктов 

захоронения до выхода грунтовых вод к поверхностному водоисточнику. (3)Этот кон 

троль осуществляется с помощьюспециальных карт движениягрунтовых вод и воз 

можной миграции загрязнений. 
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Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятсязначения слова 

ВЫХОД. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предло 

жении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

ВЫ́ ХОД, -а, муж. 

1. см. выйти. 

2. Появление на сцене действующего лица. Ваш в.! (напоминание актѐру, находя 

щемуся за сценой). 

3. Место, где выходят, а также место, где что-н. выступает наружу, выпускается, 

вытекает. Стоять у выхода. Запасный в. В. алмазоносной трубки. 

4. Способ разрешить трудность, выйти из затруднения. В. из положения. 

5. Количество произведѐнного продукта (спец.). Норма выхода. Высокий в. шер 

сти у овец. 

 

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

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

обеспЕчение 

сорИт 

дозвонИмся 

крАлась 

дОговор 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Вера только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дѐрн 

около кустов совершенно нельзя ОТЛИЧИТЬ от травы, покрывавшей всю седловинку. 

Птица же - создание очень умное, наблюдательное; она чрезвычайно 

ПАМЯТЛИВА и признательна за всякую доброту. 

Человека можно искалечить, но искусство всѐ ПЕРЕТЕРПИТ и всѐ победит. 

И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных 

ПЕСЧАНЫХ часах. 

Огонь-ребята и все, как на ПОДБОР, отличники. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

вместе с ДЕТЬМИ 

НАИЛУЧШИЙ снимок 

много АПЕЛЬСИН 

ИСКОМЫЙ ответ 

пара ЧУЛОК 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построениипредложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построениипредложения с олднородными членами 

В) нарушение в построении предложенияс несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Д) ошибка в построениисложноподчиненного предложения 

 

1). На предсказания метеорологов как ориентируются городская хозяйственная, 

так и медицинская службы. 

2). Те, кто не раз помогали писателю в трудные годы, навсегда останутся в его 

памяти как самые светлые и добрые люди. 

3). С одной стороны к форуму примыкало здание государственного архива, 

которое стояло на сводчатых подземных этажах. 

4). Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающих туристов со всего света, 

связано с вулканами. 

5). Мне хотелось бы заметить о том, что мудрость понимается по-разному. 

6). Одной из острых глобальных экологических проблем является изменение 

климата на Земле, которое происходит в результате так называемого парникового 

эффекта. 

7). Белые кувшинки дремали и едва покачивались на убаюкивающей зыби 

огромного озера. 

8). Сюжет поэмы «Мѐртвых душ» был подсказан Н. Гоголю А.С. Пушкиным. 

9). По окончании института наши выпускники могут расчитывать на 

трудоустройство в профильных компаниях. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в..новатый 

пост..лить 

ф..нера 

соч..тание 

пл..вчиха 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

о…брасывать, по..держать 

и…коренить, ра…бросать 

под…тожить, вз…мать 

пр..градить, пр…усадебный 

об…ехать, раз…ѐм 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

незатейл…вый 

вздраг…вать 

магни..вый 

доверч…вый 

раскашл..лся 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

(они) затащ…т 

(они) посе…т 

стел…щийся 
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бре…щийся 

встреч…нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

«Скажите, Нечаев, — (не)подымая головы, сказала Зоя. — Где вы взяли этот 

альбом?» 

А вы, Давлатян, совсем (не)боитесь умереть? 

Такой представилась Францу столица,-- призрачно-окрашенной, расплывчатой, 

словно бескостной, ничуть (не)похожей на его грубую провинциальную мечту. 

Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов выехал на 

середину острова и (не)истово ругался. 

На околице пылало несколько исковерканных осколками 

автомашин, (не)успевших уйти в укрытие. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. 

(ИЗ)ДАЛЕКА, всѐ КАК(БЫ) пригибая на своѐм пути, покатился гром. 

Цветущая сирень распространяла (ВО)КРУГ свой (НЕ)ПОВТОРИМЫЙ аромат. 

Мы так часто ищем смысл жизни, забывая о близких людях, (ПО)ЭТОМУ 

ТАК(ЖЕ), как и смысла в жизни, не находим взаимопонимания. 

Бывают любимые женщины, чьи глаза воздействуют на нас не (В)ПРЯМУЮ, а 

позже, КАК(ТО) неожиданно. 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную 

команду. Его сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, 

продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесѐмок. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений 

особенно нравились нашему классу. 

2) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как 

сходства так и различия. 

3) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещѐ шире 

кажутся просторы золотой нивы. 

4) Мишка принѐс и букет цветов и конфеты и торт. 

5) Люди в толпе начали доставать мелочь из карманов и сумок и бросать их в 

шляпу фокусника. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Степной воздух (1) наполненный тысячью разныхптичьих свистов (2) был жар 

ким, а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав свои крылья ( 4) и не 

подвижно устремив глаза свои в траву... 

 

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

предложении должны стоять запятые. 
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Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всѐ-таки (2) удавалось целиком отдаться 

вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной 

молодой женщины в праздничном крестьянскомплатье. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Для пониманиявашего конспекта (1) необходимо иметь перед глазами ту книгу 

(2) по поводу (3) которой (4) сделаны заметки. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я 

увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 

(1)Для меня ясно одно: главныеучастникиистории — это Люди и Время. (2)Не за 

бывать Время — это значит не забывать Людей, не забывать Людей — это значит не за 

бывать Время. 

(3)Количестводивизий, участвовавших в том или ином сражении, со скру 

пулѐзнойточностью подсчитывают историки. (4)Однако они не смогут подслушать раз 

говор в окопе перед танковой атакой, увидеть страдание и слѐзы в глазах восемнадцати 

летней девушки-санинструктора, умирающей в полутьме полуразрушенного блиндажа, 

вокруг которого гудят прорвавшиеся немецкие танки, ощутить треск пулемѐтной очере 

ди, убивающей жизнь. 

(5)Нам было тогда по двадцать лет. (6)Мы мечтали вернуться в тот солнечный 

довоенный мир, где солнце казалось нам праздничнымсолнцем, встающим над землѐй 

изо дня в день по своей непреложной закономерности; трава была травой, предназначен 

ной для того, чтобы расти; фонари — для того, чтобы освещать сухой апрельскийтро 

туар, вечернюю толпу гуляющих, в которой идѐшь и ты, восемнадцатилетний, загоре 

лый, сильный. (7)Все ливни весело проходили над твоей головой, и ты был озорно рад 

блеску молний и пушечным раскатам грома; все улыбки в том времени предназнача лись 

тебе, все смерти и слѐзы были чужими... (8)Весь мир, прозрачно-лучезарный, лежал у 

твоих ног ранним голубым апрелем, обогревая добротой, радостью, ожиданием любви. 

(9)Там, позади, не было ожесточѐнной непримиримости, везде была разлита зе леновато-

светлая акварель в воздухе; и не было жѐстких чѐрных красок. (10)3а долгие четыре года 

войны, чувствуя близ своего плеча огненноедыханиесмерти, молча прохо дя мимо 

свежихбугорков с надписями химическим карандашом на дощечках, мы не утратили в 

себе прежний мир юности, но мы повзрослели на двадцать лет и, мнилось, прожили их 

так подробно, так насыщенно, что этих лет хватило бы на жизнь двум поко лениям. 

(11)Мы узнали, что мир и прочен, и зыбок. (12)Мы узнали, что солнце может не 

взойти утром, потому что его блеск, его тепло способна уничтожить бомбѐжка, когда го 

ризонт тонет в чѐрно-багровой завесе дыма. (13)Порой мы ненавидели солнце — оно 

обещало лѐтную погоду и, значит, косяки пикирующих на траншеи «юнкерсов». (14)Мы 

узнали, что солнце может ласково согревать не только летом, но и в жесточай 

шиеянварскиеморозы, вместе с тем равнодушно и беспощадно обнажать своим светом 

во всех деталях недавнюю картину боя, развороченные прямыми попаданиями орудия, 

тела убитых, которых ты минуту назад называл по имени. (15)Мы узнавали мир вместе 

с человеческиммужеством и страданиями. 

(16)Время уже тронуло память: потускнели детали, полузабыты лица погибших, 

не так остро ощутимы в воспоминаниях запахи развороченных снарядами окопов, ты 

не пригибаешься инстинктивно на улице при отдалѐнном звуке отбойного молотка, на 
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поминающем бой крупнокалиберного пулемета. (17)При вспышкахпраздничных ракет 

над крышами домов не рвѐтся из горла невольный крик: «Ложись!» (18)Уже привычно 

не выискиваешь взглядом место на углу, возле аптеки или универмага (место для огне 

вой позиции с широким сектором обстрела), а случайно услышанный в сумерках крик 

ребенка не вызывает в памяти чѐрные контуры разбитых деревень, печную гарь дымя 

щихся развалин, обугленные сады, плач в темноте. 

(19)Долгожданный мир (мы шли к нему четыре года) прочно вошѐл в созна 

ние — мир с блеском утреннего солнца на мостовых, с шелестом переполненных по ве 

черам троллейбусов и уютной на рассвете вознѐй голубей на карнизах. 20) И все же в 

тѐмные осенние ночи под глухо булькающий звук где-то по небесным этажамлетающе 

го самолета иногда снятся неспокойные сны, и ты, прислушиваясь в тишине к удаляю 

щемусяшороху промчавшегося мимо окон позднего такси, поражаешься безмолвию и 

мучительно вспоминаешь сон, и всѐ вдруг приближѐнно и отчѐтливо возникает перед 

глазами, как будто было вчера. 

(По Ю. Бондареву*) 

*Юрий Васильевич Бондарев (род.в 1924 г.) — русский писатель, прозаик, автор 

романов, повестей и рассказов. Участник Великой Отечественной войны. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Война длилась долгие четыре года. 

2) Во время войны солдаты сохранили в себе прежний мир юности, но 

приобрели колоссальный опыт нелѐгкой военной жизни. 

3) Рассказчик вспоминает, что во время войны они были уверены в том, что 

солнце всегда взойдет и обогреет всех своим ласковым блеском. 

4) Война – это человеческое мужество и страдания. 

5) После войны прошло много лет, и бывшие фронтовики уже никогда не 

вспоминают то далѐкое, страшное время. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 1-2 представлено повествование. 

2) Предложение 17 объясняет причину того, о чѐм говорится в предложении 16. 

3) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 

4) В предложении 19 содержитсяописательныйфрагмент. 

5) В предложениях 11-12 представлено рассуждение. 

 

22. Из предложений 11-12 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи союза и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, 

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру 

пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
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24. «Вспоминая прошедшую войну и своѐ «военное» поколение, Юрий Бондарев 

использует такой приѐм, как (например, «Мы узнали, что...» в предложении 11, 

12, 14). Показывая довоенное мироощущениемолодых людей, писательиспользует такие 

тропы, как  («все улыбки в том времени предназначались тебе» в предло 

жении 7),  («мир, прозрачно-лучезарный» в предложении 8). А такой приѐм, как 

  (предложение 10) помогаетавтору ярко и лаконично рассказать о драматичной 

судьбе военного поколения». 

 

Список терминов: 

 

1) анафора 

2) неполные предложения 

3) противопоставление. 

4) восклицательные предложения 

5) гипербола 

6) эпитет 

7) диалектизм 

8) риторический вопрос 

9) парцелляция 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 

 

 
Входная контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 

класса 

 
Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по 

выполнению работы 

 
Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Входная контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 11 класс 

Вариант 3 

 

Ответами к заданиям   1–24   являются   слово,   словосочетание,   число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 
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1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого 

предмета и относящиеся к невидимым человеческимглазом лучам, улавливают совы, что 

помогает им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, 

оранжевого, жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческимглазом лучи, которые представля 

ют собой тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными луча ми, 

и потомуспособныохотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учѐные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогаетптицам ори 

ентироваться в темноте. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 

Что именно эти 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятсязначения слова 

СЧИТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) пред 

ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

СЧИТА́ ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определятьточное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по 

осени считают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчѐт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск 

прошѐл хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заклю 

чение о ком-чѐм-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что 

ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в 

расчѐт. Считая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражаетблизость к истинности; почти, почти что, как 

(прост.). Мы с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

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

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

(1)Кроме видимых человеческимглазом лучей, которыевоспринимаются нашими 

органами зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: 

ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи пред 

ставляют собой тепловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учѐные счита 

ют,<...> лучи улавливают совы, что помогаетптицамохотиться в темноте (совы охо 

тятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 
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апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто 

не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всѐ же добыл медведя. 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть 

ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это 

давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, 

какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построениепредложения с косвенной речью 

Б) ошибка в построении предложенияс однородными членами 

В) нарушение в построении предложенияс несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

Д) неправильное построение предложенияс деепричастным оборотом 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем любоватьсяфресками Ферапонтова 

монастыря. 

2).Сѐстры как хорошо разбирались в музыке,так и в живописи. 

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне нужны лошади». 

4). Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражался величине 

старинных усадебных деревьев. 

5). Изображая любой предмет, для художника важно его собственное 

мироощущение. 

6). Благодаря усилиям строителей объект был сдан вовремя. 

7). Художественные средства, которые были использованы в стихотворении 

А.С.Пушкина «Деревне», тяготеют к классической традиции. 

8). Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевают им в 

совершенстве. 

9). Не только способности, но и трудолюбие помогут достичь успеха в работе. 



913 
 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ѐмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

кол..щие 

тле..т (они) 

выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к 

плечу.  

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе 

(не)глуп. 

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося 

людьми. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. 

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, 

что природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с 

жизнью человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 
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Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) 

такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

 

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

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики 

пансионата разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жѐлтые лучи его полетели по стенам. 

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В   капитане   Курочкине   я   видел умного и решительного смелого и 

бескомпромиссного милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах 

шекспировского творчества. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и 

(3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Всѐ стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не пред 

ставляли себе того, что их ожидаетвечером. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писательявляется психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит пони 

маниемотивов поступков героя и раскрытое его души. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым 

счастливым человеком в мире. 

 
(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка нача 

лась перед рассветом, под еѐ прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все 

родные погибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собствен ной 

жизни. (6)Но еѐ она, молодая девчонка, после перенесѐнныхстраданий, к сожале нию, 

уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторо 

ну, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как 

же стрелять?» — думала она. (10)Хотя еѐ дело было не наводить пушку, а подавать сна 

ряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных 

на полные обороты, жара стояла несусветная, ещѐ пахло соляркой, забивало отработан 

ными газами, свежим воздухомтянуло только через технические зазоры и смотровую 

щель. 

(12) Тут по раскалѐнной от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не 

сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всѐ дальнейшее слилось для неѐ в сплошной 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
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грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бро 

небойно-зажигательными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что проис 

ходит снаружи, не могла ещѐ по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстанов 

ку. (16)Она только слышала грохот; еѐ, такую хрупкую и маленькую девушку, дѐргало 

вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: 

она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой 

шѐл как бы сам по себе, а она была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провали 

лась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполни 

ло теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжѐлыми угарными запахами, а после в один миг 

погасли плафоныосвещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за 

ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи 

было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требова 

ли повторять вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защи 

щатьбоевую технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был 

еѐ воинский долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как нико 

гда, почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всѐ, — подумала Катя, — сей 

час конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероят 

но было всѐ происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла 

юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дѐрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстиерыль 

цеавтомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она 

почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов два 

дцать минут. 

(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик 

Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвѐртого сержантЕкатерина Мушкина, отмеченная 

орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей семей 

ного очага — командиром танка. 

(по В.П. Ерашову*) 

 

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочис 

ленных произведений о войне. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Катя не стала писатьписьма родным и близким, потому что писать было неко 

му. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и еѐ не беспокоило то, как можно наво 

дить прицел и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происхо 

дит вокруг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстрели 

ваться от бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствуетописание. 
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3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чѐм говорится в предложении 

17. 

5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

 
24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно ла 

коничен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идѐт о войне. Одним из ведущих 

приѐмов в смысловом построении текста является (А) ("хрупкая и маленькая 

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), 

что помогаетавтору выразить своѐ отношение к проблеме. 

В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить 

также   (Б) ("напоминали, твердили, требовали" в предложении 22) и 

  (В) (предложения 30—31). 

В лексикеособенности стиля проявились прежде всего в употреблении 

  (Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лупили" в предложении 14, "несусветная" в 

предложении 11)». 

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 
 

 

 

Ключи к заданиям входной контрольной работы по русскому языку 11 

класс 

 

Заданиявариант 1вариант 2вариант 3 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы 
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1.242313 

2. поэтомупоэтомучтоименноэти 

3.334 

4. тортовдоговорсвѐкла 

5. непрогляднойпесочныхсытое 

6. дѐсныапельсиновгорячий 

7.437584182532745 

8. оглашениевиноватыйзакоренелый 

9. вскружитьобъехатьприскакать 

бескорыстныйразъѐмприморский 

10. овладеватьмагниевыйникелевый 

11. движимыйзатащатвыгорят 

12. незлойнеистовоневежда 

13. навстречувокругпочему 

тотчаснеповторимыйнадолго 

14. 2313412 

15. 252334 

16. 12341231234 

17. 123434 

18. 2421 

19. 1234123413 

20. 134124134 

21. 124345123 

22. подняласьрукапрочензыбокмаленькуюогромной 

23. 5546 

24. 619215633786 

 
Тест за 1 полугодие по теме«Простое предложение» 

Вариант 1 

1. Укажите простое предложение: 

1) В саду было прохладно, и темные покойные тени лежали на земле (Чехов). 

2) Изредка вдалеке вспыхивает молния (Л. Толстой). 

2. Укажите односоставное предложение: 

1) Возле этой осинки летом стог поставили (Пришвин). 

2) Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад 

(Паустовский). 

3. Укажите безличное предложение: 

1) Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева (Шустомский). 

2) Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев 

3) После драки кулаками не машут (пословица). 

4. Укажите, в каком предложении не ставится тире: 

1) Хочешь есть калачи (1) не лежи на печи. 

2) Учение (1) путь к умению. 

3) Команда нашего института (1) тоже претендент на призовое место. 

5. Укажите предложение с однородными членами: 

1) Случались дела смешные, трогательные и трагические (Астафьев). 

2) Разрозненная усталостью, огромная колонна нестройно растягивалась. 

6. Определите, каким членом предложения являются однородные члены в 

предложении: 

И вдруг сидит передо мной старушка дряхлая, седая (Пушкин). 
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1) именная часть составного сказуемого; 

2) определение. 

7. Определите, каким членом предложения являются однородные члены в 

предложении: 

Не спали только Маша, отопление и зима (Паустовский). 

1) дополнение; 

2) подлежащее. 

8. Определите, каким членом предложения являются однородные члены в 

предложении: 

По всей территории, притоптанной до копытной твердости, лежал, сидел, 

стоял, кашлял, курил, балагурил, ругался, стонал, плакал   и   смеялся   раненый народ 

(Астафьев). 

1) дополнение; 

2) сказуемое. 

9. Укажите предложение с неоднородными определениями: 

1) Царственный (1) дубовый лес подступал к самым окнам (Герасимов). 

2) Всюду между деревьями мелькали белые (1) красные (2) синие рубахи . 

10. Объясните постановку запятой в предложении: 

В тихой, освещѐнной огнями зелени повсюду уютно стояли белые столики. 

1. за определением следует причастный оборот; 

2. несколько определений всегда однородны. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1) На красноватый фон обожженной глины художник наносил рисунок и 

орнамент и заливал их черным лаком. 

2) Узкая тропинка то переходила прямо в канавку то вилась по почти отвесному 

склону. 

12. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

В лесу попадались боровики да волнушки. 

1. союз да в значении и; 

2. перед союзом да запятая не ставится. 

13. Определите, в какой последовательности следует поставить знаки 

препинания в предложении: 

Повсюду (1) в кустах, в траве (2) запели, зачирикали птицы (А.К.Т.). 

1)1 (:), 2 (-); 2) 1 (-), 2 (:). 

14. Определите, какой знак препинания следует поставить в предложении: 

В вестибюле, в коридоре, в кабинетах (1) всюду толпились люди (Попов). 

1) 1 (-); 2) 1 (:); 3) 1 (,). 

15. Укажите предложение, в котором определение обособляется: 

1. Багряная листва (1) покрытая морозною росою (2) шуршит в аллее под моей ногой 

(Бунин). 

2. Среди начинающих (1) кудрявиться деревьев стали появляться небольшие домики. 

16. Объясните постановку запятой в предложении: 

Обозленные потерей, немцы сбросили несколько бомб на позиции зенитной 

батареи (Симонов). 

1. причастный оборот имеет причинное значение; 

2. причастный оборот обособляется всегда. 

17. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

Что-то гордое и независимое было в этой мужественной старухе. 

1. прилагательное в сочетании с местоимением что-то; 
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2. нет определяемого слова. 

18. Объясните причину обособления прилагательных в предложении: 

Мартовская ночь, облачная и туманная, окутала землю (Чехов). 

1. перед существительным имеется ещѐ определение; 

2. однородные определения всегда обособляются. 

19. Объясните причину обособления определения: 

Пораженный страхом, я иду за матушкой в спальню (Пушкин). 

1. стоит в начале предложения; 

2. стоит перед личным местоимением. 

20. Укажите предложение с приложением: 

1. Веков минувших великаны, преданья славы сторожа, стоят казацкие курганы (Сурков). 

2. Степка, с зазубренной ложкой в руках, занял свое место в дыму около котла (Чехов). 

21. Укажите, где в предложении должны стоять запятые: 

Не дойдя до них (1) Безруков (2) остановился около невысокого брюнета 

(3)стоявшего у окна. 

1) 1,2,3; 2) 1,3; 3) 1,2. 

22. Укажите предложение с деепричастным оборотом: 

1. Все звуки разъединились и (1) устало прижимаясь к земле (2) засыпали в теплоте ее 

(Горький). 

2. Далекий ропот моря (1) долетавший в чащу этих лесов (2) придавал им таинственность 

(Паустовский). 

23. Продолжите правильно предложение: 

Переходя улицу... 

1. можно только на зеленый свет; 

2. часто нарушаются правила; 

3. не нарушайте правил уличного движения. 

24. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

На встречу с ним я пошел скрепя сердце. 

1. имеется фразеологический оборот; 

2. имеется наречное выражение. 

 
25. Укажите предложение со сравнительным оборотом: 

1. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная(Чехов). 

2. Однако, болтая с тобой, грибов не наберешь (Пушкин). 

 

 
Вариант 2 

1. Укажите простое предложение: 

1. Солнце пригреет – возле дома пахнет поздней травой и сухой соломой. 

2. Выступил диктор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения (Л. Чуковская). 

2. Укажите односоставное предложение: 

1. Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах (Паустовский). 

2. Внимательно, неутомимо, упрямо изучайте язык (Горький). 

3. Укажите безличное предложение: 

1. Грустно нам слушать осеннюю вьюгу (Некрасов). 

2. До шалаша мы добежали промокшие насквозь (Паустовский). 

4. Укажите, в каком предложении не ставится тире: 

1. Язык (1) душа народа (Сергеев-Ценский). 

2. Труд (1) самое лучшее, самое кардинальнейшее лекарство (Чехов). 
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3. Сердце (1) не камень (А. Островский). 

5. Укажите предложение с однородными членами: 

1) Около избы Давыдки не было ни двора, ни овина, ни амбара (Л. Толстой). 

2) Люди, утратившие способность удивляться, не могут до конца ощутить 

таинственную прелесть природы. 

6. Определите, каким членом предложения являются однородные члены: 

Поэту видится то алмазный блеск березняка, то бархатный блеск пашен, то 

янтарный блеск свечей. 

1) дополнение; 

2) определение; 

3) подлежащее. 

7. Определите, каким членом предложения являются однородные члены: 

Только изредка слышатся голоса птиц да постукивание дятла. 

1) дополнение; 

2) подлежащее. 

8. Укажите предложение, в котором однородные члены выражены разными 

частями речи: 

1) Первые записи человека были очень просты и коротки и содержали сведения 

о хозяйственной деятельности людей различных профессий. 

2) Древние египтяне писали как на папирусе, так и на льняных тканях. 

9. Укажите предложение с неоднородными определениями: 

1) Этот кривой (1) косой (2) огромный (3) черный (4) потный(5) грязный человек 

был ужасен (Л. Толстой). 

2) На нѐм был длинный (1) изорванный (2) чѐрный сюртук (Г. Успенский). 

10. Объясните постановку запятых в предложении: 

На территории комбината уже включили аварийный свет, не обычный, 

обильный и щедрый, а редкий, притушенный, лишь местами робко разрывающий густой 

мрак (Тендряков). 

1) обособленные определения уточняют определение аварийный; 

2) определения однородны. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1. Медная и алюминиевая проволока используется для изготовления электрических 

проводов и заклѐпок. 

2. Из металлов изготовляют различные машины и предметы домашнего обихода корабли 

и самолеты. 

12. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

Логику познания Декарт выстроил от простейшего и очевидного к сложному и 

непонятному. 

1) союз и соединяет пары однородных дополнений; 

2) перед повторяющимся союзом и запятая не ставится. 

13. Определите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении следует поставить запятые: 

С непривычки облака (1) отраженные в воде (2) можно спутать со слегка 

розовеющими (3) островами (4) похожими на материки. 

1)1, 2, 4; 2) 3, 4; 3)2, 3; 4) 1, 2. 

14. Определите, какие знаки препинания следует поставить в предложении: 

К числу дичи принадлежат не одни птицы, но и звери (1) как то (2) медведи, 

олени, кабаны, дикие козы и зайцы (Аксаков). 

1) 1 (:), 2 (,); 2) 1 (,), 2 (:). 
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15. Укажите предложение, в котором имеется обособление: 

1. Ипполит Матвеевич (1) погрязая в стыде (2) стоял под акацией и (3) не глядя на 

гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 

2) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в 

историко-мифологичееком (1) и в портретном (2) и в пейзажном жанре. 

16. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Одна лишь стрекоза в такую жару чувствует себя хорошо (1) и пляшет без 

устали в пахучей хвое. 

1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна. 

2. Сложносочинѐнное предложение, перед союзом и нужна запятая. 

3. Сложносочинѐнное предложение, перед союзом и запятая нужна. 

17. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

Среди друзей он известен как хороший шахматист. 

1. союз как значит «в качестве»; 

2. как присоединяет сказуемое. 

18. Укажите правильный вариант постановки запятых в предложении: 

Ухватившись за канат (1) юнга со страхом смотрел (2) на взлохмаченное пеной 

(3) море. 

1) 1 – выделяется деепричастный оборот; 

2. 1 – выделяется причастный оборот; 

3. 2, 3 – выделяется причастный оборот. 

19. Укажите предложение с приложением: 

1) Я поднял глаза: на крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье, с 

распущенными косами, настоящая русалка . 

2) Над лесом, за Камой, поднялись туманы (Шишков). 

20. Укажите, где в предложении должны стоять запятые: 

Материал (1) собираемый писателем для работы (2) хранится в записных 

книжках (3) представляющих особую художественную ценность. 

1) 1,3; 2) 1,2,3; 3) 2,3. 

21. Укажите предложение с деепричастным оборотом: 

1. Деревья и кусты вырисовывались бледными (1) неясными (2) однотонными пятнами 

(Куприн). 

2. Не находя нужного слова (1) он замолчал (2) взглянул в окно (3) постукал пальцами по 

столу (Горький). 

 
22. Продолжите правильно предложение: 

Лентой извиваясь среди лесов и полей... 

1. длина реки составляла сотни километров. 

2. речка давала живительную влагу сотням гектаров земли. 

3. течение в реке постепенно замедлялось. 

4. кое-где по берегам речки росли плакучие ивы. 

 
23. Укажите предложение со сравнительным оборотом: 

1. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный. 

2. Ветра точно на свете никогда не было (Тургенев). 

 
24. Объясните, почему не нужна запятая в предложении: 

Пушку надо осмотреть да хорошенько вычистить! 
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1. союз да в значении и соединяет однородные сказуемые; 

2. перед союзом да никогда не ставится запятая. 
 

 

 
цвета. 

25. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1) Индивидуальность писателя проявляется в предпочтении того или иного 

 
2) Воины вооружены мечами и пиками и одеты в железные латы. 

3) Чуя близкую зиму встревоженно каркали грачи в верхушках оголенных 

деревьев (Поповкин). 

 

 
Вариант 3 

1. Укажите простое предложение: 

1) Три раза зимовал он в Мирном, и каждый раз возвращение домой казалось 

ему пределом человеческого счастья. 

2) На берегах тѐмных речушек, заваленных буреломом, зацветают первые 

весенние цветы, поражающие яркостью красок. 

2. Укажите односоставное предложение: 

1) Помутилось у него в глазах (Л. Толстой). 

2) Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо (Шишков). 

3. Укажите неопределѐнно-личное предложение: 

1) Из дворов выгоняли на улицу овец, телят и коров, выносили сундуки, овчины, 

кадки (Чехов). 

2) Даже опрятности не было заметно нигде и ни в чем (Тургенев). 

3) Не рой другому яму, сам в неѐ упадѐшь (пословица). 

4. Укажите, в каком предложении не ставится тире: 

1) Окунь (1) рыба прожорливая (2) нахальная (Крутилин). 

2) Пруд (1) как блестящая сталь (Фет). 

3) Цена человеку (1) дело его (Горький). 

5. Укажите предложение с однородными членами: 

1) Ни лань, ни антилопа, ни ветер горный меня догнать не могут. 

2) Как все русские дворяне, он в молодости учился музыке. 

6. Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые: 

Вокруг все ожило (1) и леса (2) и пруды (3) и степи (Гоголь). 

1) 1 (-), 2 (,), 3 (,); 2) 1 (:), 2 (,), 3 (,). 

7. Определите, каким членом предложения являются однородные члены в 

предложении: 

И вода, и берег, и туча сливались в непроницаемый мрак. 

1) дополнение; 

2) подлежащее. 

8. Укажите предложение, в котором однородные члены выражены разными 

частями речи: 

1) Макар вовремя и без особых усилий рванул на себя дверь. 

2) Сердце у меня начало биться тяжело и быстро (Паустовский). 

9. Укажите предложение с неоднородными определениями: 

1) Жѐлтые (1) дубовые заросли стояли в росе (Паустовский). 

2) Внизу в синих (1) желтых (2) лиловых пятнах мерно качалось отражение 

города. 
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10. Укажите верную характеристику предложения: 

Сохранение культурной среды - задача не менее существенная, чем сохранение 

окружающей природы. 

1. сложноподчинѐнное; 

2. простое со сравнительным оборотом; 

3. сложное бессоюзное. 

11. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов. 

2) Александр Николаевич шутил и смеялся с утра и до вечера и всех других 

заставлял хохотать. 

12. Объясните, почему нужны запятые в предложении: 

Назывные предложения, как известно, часто встречаются в 

художественных текстах. 

1) выделяются вводные слова; 

2) выделяется уточняющее обстоятельство. 

13. Определите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении следует поставить запятые? 

Вскидывается мелкая рыбешка (1) дробит сонную воду (2) оставляя после себя 

(3) медленно разбегающиеся (4) колечки (5) похожие на шлепки дождевых капель. 

1)1,2,3,4,5; 

2) 1,2,4,5; 

3)1,2,5. 

14. Определите, какие знаки препинания следует поставить в предложении: 

На песках все свое, особенное (1) и травы (2) и кустарники (3) и птицы (4) и 

насекомые. 

1)1 (:), 2 (,), 3 (,), 4 (,); 

2)1 (-), 2 (,), 3 (,), 4 (,). 

15. Укажите предложение, в котором имеется обособление: 

1. Большие деревья, лишенные снизу ветвей, поднимались из воды, мутной, черной (А. Н. 

Толстой). 

2. Я внутренне хохотал и даже два раза улыбнулся (Лермонтов). 

16. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Земельные владения помещиков были небольшими и не шли ни в какое сравнение 

с огромными боярскими вотчинами. 

1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом и запятая не нужна. 

2. Сложносочинѐнное предложение, перед союзом и нужна запятая. 

17. Объясните, нужна ли запятая в предложении: 

Покрытые инеем (1) скалы уходили в неясную даль. 

1) не нужна – причастный оборот стоит перед определяемым словом; 

2) нужна – причастный оборот имеет обстоятельственный оттенок. 

18. Укажите правильный вариант постановки запятых в предложении: 

Первым искусственным материалом (1) изобретенным человеком в каменном 

веке (2) была огнеупорная глина. 

1) 1 –выделяется деепричастный оборот; 

2. 1 – выделяется причастный оборот; 

3. 1,2 – выделяется причастный оборот. 

19. Укажите предложение с приложением: 

1) Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши (Пушкин). 
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2) Этот маленький, скрюченный, постоянно ноющий, в темных очках, с 

маленьким бледным лицом человек давил и угнетал всю гимназию. 

20. Укажите, где в предложении должны стоят запятые: 

Соколов-Микитов (1) повидавший немало далеких краев (2) всюду несет с собой 

(3) по мнению литературоведов (4) неизгладимую память о родной Смоленщине. 

1) 2,3,4; 2) 1,2,3,4; 3) 1,3,4. 

21. Укажите предложение с деепричастным оборотом: 

1. Пригнув к земле шею и голову, растопырив крылья и шипя, прямо на нее шел серый 

гусь (Чехов). 

2. Бедный гость, с оборванной полою и до крови исцарапанный, скоро отыскивал 

безопасный угол (Пушкин). 

 
22. Продолжите правильно предложение: 

Используя совершенно разные слова... 

1. выражается одно и то же содержание; 

2. возможно построение одинаковых по смыслу фраз; 

3. можно передать один и тот же смысл; 

4. получаются одинаковые по смыслу предложения. 

 
23. Укажите предложение со сравнительным оборотом: 

1. Точно очарованный песнью, он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на 

кумачовую рубаху Егорушки. 

2. Говорила больше мать, дама с седыми волосами (Тургенев). 

 
24. Определите, нужна ли запятая в предложении: 

Первые (1) тополиные листочки сильно и терпко пахли. 

1) да; 

2) нет. 

 
25. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую: 

1. В лесу и прохладно и красиво и спокойно. 

2. Свет проникал в самую глубину ущелья и на дне реки разжигал костры из 

разноцветных камней. 

3. К числу самых древних изображений на стенах пещер эпохи палеолита относятся и 

оттиски руки человека и непонятные узоры с беспорядочными переплетениями 

волнистых линий. 

 
Ответы 

ЗаданиеВариант 1Вариант 2Вариант 3 

1222 

2121 

3211 

4132 

5111 

6132 

7222 

8211 
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9121 

10122 

11221 

12111 

13113 

14121 

15111 

16111 

17111 

18113 

19211 

20122 

21221 

22123 

23311 

24112 

25133 

Спецификация входной контрольной работы по русскому языку для 

обучающихся 10 класса 

(входной контроль) 

Углубленный уровень 

Форма входного контроля - диктант с грамматическим заданием. 

 
Цель диктанта: проверка академических знаний учащихся 10 класса 

на начало года. Время: 40 минут 

 
Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся для проведения контрольной работы в 10 классе по 

русскому языку 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню 

подготовки для проведения входной контрольной работы в 10 классе (далее 

– кодификатор) является одним из документов, определяющих структуру и 

содержание КИМ. Он составлен на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего(полного) общего 

образования по русскому языку (базовый и профильный уровни) 

Перечень элементов содержания, проверяемых на входной 

контрольной работе в 10 классе 
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Перечень элементов содержания, проверяемых на входной 

контрольной работе в 10 классе, составлен на основе обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ. 

Жирным курсивом указываются крупные блоки содержания, 

которые ниже разбиты на более мелкие элементы. Каждая из этих позиций 

кодификатора представляет собой укрупненную дидактическую единицу 

содержания обучения, которая может включать несколько тематических 

единиц. Рядом указывается код элемента содержания, для которого 

создаются задания. 

Элементы содержания, проверяемые на контрольном диктанте с 

грамматическим заданием 

1 Фонетика 

1.1 Звуки и буквы 

1.2 Фонетический анализ слова 

2 Лексика и фразеология 

2.1 Лексическое значение слова 

2.5 Лексический анализ 

3 Морфемика и словообразование 

3.1 Значимые части слова (морфемы) 

3.2 Морфемный анализ слова 

4 Грамматика. Морфология 

4.1 Самостоятельные части речи 

4.2 Служебные части речи 

4.3 Морфологический анализ слова 

5 Грамматика. Синтаксис 

5.1 Словосочетание 

5.2 Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

5.3 Второстепенные члены предложения 
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5.4 Двусоставные и односоставные предложения 

5.5 Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6 Полные и неполные предложения 

5.7 Осложненное простое предложение 

5.8 Сложное предложение 

5.9 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения 

между частями сложного бессоюзного предложения 

5.10 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.13 Синтаксический анализ сложного предложения 

6 Орфография 

6.1 Орфограмма 

6.2 Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

6.4 Употребление Ь и Ъ 

6.5 Правописание корней 

6.6 Правописание приставок 

6.7 Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН- 

) 

6.8 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 

6.9 Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10 Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

6.11 Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12 Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13 Правописание НЕ и НИ 

6.14 Правописание служебных слов 

6.15 Правописание словарных слов 

6.16 Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных 

частей 

речи 
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связи 

7 Пунктуация 

7.2 Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3 Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4 Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.8 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

7.11 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

 
 

7.14 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15 Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзнойсвязью. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Человек должен быть интеллигентен! 

Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много 

читал, получил хорошее образование, много путешествовал, знает 

несколько языков. 

А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно 

ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне 

интеллигентным человеком. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию 

другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении 

уважительно спорить, в умении незаметно (именно незаметно) помочь 

другому, беречь природу, даже в привычке вести себя скромно за столом, 

не мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, дурными 

идеями (это тоже мусор, и еще какой!). 

Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему 

интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, 

умели ценить хорошие песни, умели рассказывать «бывальщину», жили 
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упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием 

относились и к чужому горю, и к чужой радости. 

Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это 

отношение к миру и к людям. 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать — тренировать 

душевные силы, как тренируют и физические силы. 

Грамматическое задание 

 
1. Выписать из текста 3 слова с проверяемыми безударными гласными, 

подобрать проверочные слова, обозначить орфограмму 

2. Выписать из текста 3 примера: 

1 вар. Форм слова 

2 вар. Однокоренных слов 

 
3. Написать, какого человека вы считаете интеллигентным 

 
Рекомендуемые нормы оценки за диктант: 

 
 

Отметка Число ошибок (орфографических / пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 1/0, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 3/0, 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7 

«2» 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 

 
Спецификация входной работы 

по русскому языку в 11 классе 

Назначение работы 

Назначение работы – выявить и оценить степень соответствия 

подготовки учащихся 11 классов образовательных учреждений 
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требованиям государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Структура (план) работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1,содержащей 24 задания. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько 

слов), словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ 

записывается в поле ответа на бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 

черновике не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные обучающимися за выполненные задания, 

суммируются. 

Контрольная работа составлена в трѐх вариантах. Варианты работ 

являются параллельными, под одними и теми же порядковыми номерами во 

всех вариантах представлены задания одинаковой сложности, позволяющие 

проверить сформированность одних и тех же предметных умений у 

учащихся. 

 
Кодификаторы проверяемых элементов содержания и 

требований к уровню подготовки участников 

(Принятые сокращения: ЭС – элемент содержания; ПР – 

планируемый результат; 

Б – базовый; П – повышенный; 

ВО – выбор ответа; КО – краткий ответ; РО – развернутый 

ответ) 

Кол-во заданий 

А1Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров 

1. Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов 
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2. Средства связи предложений в тексте 

3.Лексическое значение слова 

4.Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

5. Лексические нормы (употребление слова в соответствии с точным 

лексическим значением и требованием лексической сочетаемости) 

6. Морфологические нормы (образование форм слова) 

7.Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы управления 

8.Правописание корней 

9. Правописание приставок 

10. Правописание суффиксов различных частей речи, кроме -Н-/-НН- 

11. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

12. Правописание НЕ и НИ 

13. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

14. Правописание -Н- и -НН-в различных частях речи 

15. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении(с 

однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и простом 

предложении с однородными членами 

16. Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

17. Знаки препинания в предложениях со словамии конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

18. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

19. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

20. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста 

21. Функционально-смысловые типы речи 
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22. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

23. Средства связи предложений в тексте 

24. Лексика и фразеология. Речь. Языковые средства 

выразительности 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

За верное выполнение каждого задания части 1 (кроме заданий 1,7, 

15 и 24) ученик получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 1 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5-и баллов. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, 

ученик получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 

ошибка; 3 балла: допущено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 

балл: верно указана только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный 

ответ, т.е. неверная последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение. 

За выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру ответа, ученик 

получает 1 балл. Если верно приведены 2 цифры, ученик получает 2 балла. 

Порядок записи цифр в ответе не имеет значения. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. 

За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру термина из 

списка, ученик получает по 1 баллу (4 балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 

1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана 
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только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная 

последовательность цифр или еѐ отсутствие. Порядок записи цифр в ответе 

имеет значение. 

Максимальное количество баллов, которые могут получить учащиеся 

за весь объем контрольной работы 33 балла. 

Методика перевода в бальную систему 

Баллы Оценка 

31-33 «5» 

25-30 «4» 

18-24 «3» 

17 и ниже «2» 

Время выполнения работы 

На выполнение итоговой контрольной работы отводится 40 минут. 

Примерное время на выполнение заданий, в зависимости от формы 

представления информации в условии задания и объѐма информации, 

которую необходимо проанализировать и осмыслить составляет от 2 (для 

заданий с выбором ответа) до 5 минут (для заданий с кратким ответом). 

Входная контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 

класса 

 
Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по 

выполнению работы 

Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Входная контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 11 класс 

Вариант 1 

 

Ответами к заданиям   1–24   являются   слово,   словосочетание,   число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, 
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1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, чем сохранение 

культуры народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится 

защита и сохранение культурной специфики народов и наций. 

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают 

культурные особенности народов и наций. 

4) Учѐные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций и еѐ 

защита –это ключевой момент человеческого прогресса и самовыражения. 

5) По мнению современных учѐных, утраты в природе до известных пределов 

восстановимы, в отличие от потерь культурных. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

Поэтому 

Например, 

Наоборот 

В то же время 

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

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

нии текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фраг 

менте словарной статьи. 

СРЕДА́ , -ы, вин.среду, мн. среды, сред, средам, жен. 

 

1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воз 

душная с. Питательная с. (жидкая или твѐрдая смесь веществ, на к-рой выращиваются 

микроорганизмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порожде 

ния чего-н.). 

2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-рых протекает деятель 

ность человеческого общества, организмов. Географическая с. Охрана окружающей 

среды. 

3. ед. Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокуп 

ность людей, связанных общностью этих условий. Социальная с. Из рабочей среды. В 

нашей среде. С. заела кого-н. (о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприят 

ного окружения; устар. и шутл.). 

 

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

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

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии 

с приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем сохранение 

окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных пределов восстановимы, в 

отличие от потерь культурных. (3)<...> современные учѐные (археологи, историки, эт 

нографы, философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохране 

ние культурных особенностей народов и наций становятся ключевым моментом чело 

веческого прогресса и самовыражения. 
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крАны 

некролОг 

экспЕрт 

тортОв 

Отрочество 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Мотылѐк сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего тридцать копеек, а 

плата за АБОНЕМЕНТ в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в семь раз. 

"До востребования" означало, что АДРЕСАТ сам должен получить письмо на 

почтамте. 

Он [Мурзик] прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал - воевал с 

НЕПРИГЛЯДНОЙ октябрьской ночью. 

Мы должны быть БЛАГОДАРНЫМИ сыновьями нашей великой матери — 

Древней Руси. 

Под сводами нового храма, выстроенного лет пять назад, в БУДНИЙ день и в 

час, свободный от службы, искали утешения всего несколько человек. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

спелых АБРИКОСОВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЧУДЕСНЕЙШИМ образом 

здоровые ДЁСНА 

МОКЛА под дождѐм 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построениипредложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построениисложноподчиненного предложения 

В) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

 

Г) неправильное построение предложенияс деепричастным оборотом 

Д) неправильное употреблениепадежной формы существительного с предлогом 

 

1). Никто из тех, кто играл в школьной волейбольной команде,не стал 

профессиональным спортсменом. 

2). Дорога привела нас к деревеньке, поразившей всехсвоим заброшенным 

видом. 

3). На уроке литературы мы рассуждали, что в своих рассказах А.П. Чехов по- 

новому показал тип «маленького» человека. 

4). Осенью колосья пшеницы ждут того часа, отяжелевшие от созревших зѐрен, 

когда появятся в поле комбайны. 

5). Изучая растения средней полосы, используется озеленение участков. 

6). Грибники вышли на поляну, где росла одинокая ѐлочка, окружѐнная 

хороводом маслят. 

7). О пьесе «Вишнѐвом саде» А.П. Чехов писал, что у него вышла не драма, а 

комедия. 
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8). Согласно правил вводные слова выделяются на письме запятыми. 

9). Я спрсил нашего провожатого, кто здесь ловит соболей. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

огл..шение 

б..ланс 

р..спублика 

к..талог 

приск..кать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..свистывать, пр..мудрый 

в..кружить, бе..корыстный 

о..гадать, пре..усмотреть 

пр..клеить, пр..неприятный 

о..ключить, по..пустить 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

расстра…ваться 

овлад..вать 

завистл..вый 

заканч..вать 

доверч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

постел..шь 

движ..мый 

уменьш..нный 

подкол…шь 

обид…вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Во всем его облике Иван не видел теперь ни тени былой враждебности, немец был 

прост, деятелен, по каким-то признакам в нем чувствовался открытый, (не)злой человек. 

«Успокойте друга», - сказал он, (не)изменяя голоса и тоном, в котором из-за 

приличия и участия просвечивало равнодушие и даже насмешка. 

У него глаза потухли, и в них (не)сверкали отблески вечернего солнца. 

Мне вовсе (не)интересно схватить насморк. 

Сам (не)знающий покоя, человек с осатанелым упорством стремится подчинить, 

заарканить природу. 

 

13. Определите   предложение,   в   котором   оба   выделенных   слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я тебя (НЕ)ВСТРЕВОЖУ (НИ)ЧУТЬ. 

Соседка заметила (ВО)ВСЁМ КАКОЙ(ТО) беспорядок. 

Доброта для души ТО(ЖЕ), что здоровье для тела, ТАК(ЖЕ) жизненно 

необходима. 

Когда (НА)ВСТРЕЧУ гостям вышел старик, я (ТОТ)ЧАС узнал его. 
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(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на 

поляне, надо было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

 

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

Над детской кроваткой висел тка(1)ый коврик, на котором огне(2)ая лиса волочи 

ла в зубах растрепа(3)ого белого петуха, уносила его куда-то за синие лесы, за высокие 

горы. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Все сѐстры Головина доили коров и ходили за курами и пряли 

необыкновенную пряжу. 

2) Часто маленький Шопен брал несколько придуманных им же аккордов или 

короткую мелодию и терзал их изменял. 

3) В деревне все сельские мальчишки ни свет ни заря отправлялись рыбачить на 

Волгу. 

4) Гости не видели ни разорванной тетради ни дрожи рук ни слѐз маленького 

Шопена. 

5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) томясь стыдом (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гу 

ляющих (4) твердил три заученные фразы. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине 

в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) бездонным морем, расстилав шимся 

перед глазами. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Большие (1) светлые здания (2) окна которых (3) отражали первые солнечные 

лучи (4) бежали по обе стороны дороги. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Не бывает скучно в лесу (1) и (2) если вы взгрустнѐте (3) повнимательнее взгля 

ните на самую обыкновенную берѐзу (4) которая встретится на вашем пути. 

 
(1)В 1969 году в воронежской «Коммуне» я прочитал заметку «Заживо по 

гребѐнный» о человеке, который в сорок втором году дезертировал из армии и в тече ние 

двадцати лет укрывался на чердаке. (2)Он недавно спустился на землю и назвал своѐ имя. 

(3)Тонких Николай. (4)Случай невероятный. (5)Как журналист, я немедленно выехал в 

Воронежскую область... 

(6)Село Битюг-Матрѐновка. (7)Хата на краю села. (8)Дверь открыла женщина 

лет семидесяти. (9)Хозяйка не рада гостю, но голос искательный. 

–(10)Сейчас позову Николая... 

(11) Николай, как потом оказалось, первым увидел гостя – и сразу в сарай. 

(12) Любому человеку в его положении всякий разговор неприятен и тягостен. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
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(13) Но гость сидит на скамейке, достал сигареты, закурить предлагает – надо 

поддерживать разговор. 

(14) Слово за словом я узнаю трагедию человека-труса. 

(15) В сорок втором, когда полыхал Воронеж, когда немцы рванулись к Волге, с 

холщовыми сумками за плечами из Битюг-Матрѐновки в Липецк шла группа ребят. 

(16) Парни спешили к месту, где люди получали винтовки, потом садились в теп 

лушки и отправлялись к Волге. (17)Каждый понимал, что ждѐт его, но от страха руки 

только крепче сжимали винтовку. 

(18) А он испугался и бросил друзей, глухими дорогами пошѐл назад, к дому. 

(19) В подсолнухах дождался полуночи и, озираясь, постучал в хату у Битюга. 

–(20)Мама, открой... 

(21)Мать сжала его в объятиях. 

–(22) Сынок... (23)Живой, здоровый. (24)Никому не отдам... (25)Один раз живѐм... 

(26)Так начались страшные двадцать лет жизни на чердаке возле печной трубы. 

(27)Семь тысяч дней, похожих как близнецы. (28)Наперечѐт известные звуки: 

это мать доит корову, это сестра повесила на стенку портфель, это скребѐтся мышь, это 

червяк точит стропила... (29)При каждом незнакомом звуке человек у трубы вздраги вал, 

сжимался в комок. 

(30)Летом, в тѐмные часы между зорями, человек спускался к земле. (31)Озира 

ясь, он обходил вокруг хаты, трогал руками подсолнухи, прикладывал ладони к остыва 

ющим после дневной жары тыквам. (32)Уснувшие кузнечики шарахались из-под ног. 

(33)Человек думал: «Это они меня боятся… (34)Часто думал: спущусь к людям, расска 

жу всѐ. (35)Боялся. (36)Уже не кары за трусость боялся – боялся жизни. (37)Я завидо 

вал тем ребятам, которые не вернулись. (38)Я думал: им хорошо, лежат спокойно, им 

носят цветы, их помнят. (39)А я... (40)Зачем?.. (41)Много раз трогал руками верѐвку. 

(42)Минута, и всѐ. (43)Кому я нужен? (44)Но жутко – живѐм один раз...» 

(45)Так через двадцать лет огородами к сельсовету прошѐл никому не знакомый 

человек, назвал себя… (46)Вот и вся трагическая и жалкая судьба дезертира, променяв 

шего живую жизнь на бесконечные годы страха. (47)Он живѐт теперь среди нас, сам за 

рабатывает свой хлеб. (48)Он устаѐт на работе, избегает людей. (49)Спит он по-прежне 

му на чердаке. (50)«Никак не привыкну к избе...» (51)Вечерами, перед тем как полезть 

на чердак, долго стоит во дворе, провожает закат. 

(52)Трусость в тяжкий для Родины час требует наказания. (53)Но у кого подня 

лась бы сейчас рука на этого жалкого, ссохшегося, с потухшими от страдания глазами 

человека, пережившего семь тысяч дней страха, наказавшего себя сверх всякой меры! 

(54)Этот человек и теперь говорит: «Живѐм один раз». (55)Но он понимает, как беспо 

щадны для него эти слова. (56)Двадцать золотых лет зачѐркнуто в жизни. (57)Да и те 

перь что за жизнь? (58)Не всякий подаѐт руку. (59)А когда идѐт по селу, острый слух 

ловит шѐпот: 

–(60)Дезертир... 

(61)Презрение людей – самое тяжкое наказание для человека. (62)А живѐм один 

раз... 

(по В.М. Пескову*) *Василий Михайлович Песков (род.в 1930 году) − русский со 

ветский писатель, журналист, путешественник и телеведущий. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Дезертир, живя возле печной трубы, боялся каждого нового звука. 

2) Односельчане простили Николаю его трусость. 

3) Мать с радостью встретила сбежавшего из армии сына. 

4) Николай вечерами любит провожать закат, стоя во дворе. 
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5) В течение двадцати лет Николай Тонких ни разу не пожалел о своѐм 

поступке, потому что сохранил самое главное - жизнь. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 15-16 представлено повествование. 

2) Предложение 12 объясняет причину того, о чѐм говорится в предложении 11. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

4) В предложении 53 содержится описательный фрагмент. 

5) В предложениях 61-62 представлено повествование. 

22. Из предложений 53-55 выпишите фразеологизм. 

 

23. Среди предложений 52-62 найдите такое, которое соединяется с предыду щим 

при помощи союза, личного местоимения и указательного местоимения. Напиши те 

номер этого предложения. 

 
24. Рассказывая о сложной, противоречивой судьбе дезертира, В.М. Песков ис 

пользует различные синтаксические средства. Среди них особо следует отметить 

  (предложения 13, 18, 31), которые делают повествование более динамичным, а 

также  (предложения 35, 39, 40, 42), помогающие передать душевное волнение 

и скованность персонажа. Лексика текста проста и незамысловата, как скудная события 

ми жизнь главного героя. Ощущение однообразия, болезненной монотонности помога 

ют передать многочисленные («думал» в предложениях 33, 34, 38; «боял 

ся» в предложениях 35, 36). В свою очередь, умелое использование автором тропов, в 

частности  («жалкая судьба» в предложении 46, «тяжкий час» в предложе 

нии 52), добавляет колорита, оживляет повествование. 

 

Список терминов: 

 

1) неполные предложения 

2) эпитет(-ы) 

3) парцелляция 

4) гипербола(-ы) 

5) риторические вопросы 

6) ряды однородных членов 

7) сравнение(-я) 

8) риторические восклицания 

9) лексические повторы 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы. 
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Входная контрольная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся 11 

класса 

 
Уважаемые одиннадцатиклассники, предлагаем вам инструкцию по 

выполнению работы 

 
Работа по русскому языку состоит из Часть 1, содержащей 24 задания. 

Среднее время выполнения одного задания 1-2 минуты. Ориентировочное время 

выполнения контрольной работы – 45минут. 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число), слово (несколько слов), 

словосочетание или последовательность цифр (чисел). Ответ запишите в поле ответа на 

бланке работы. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

не учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

Входная контрольная работа по русскому языку в форме ЕГЭ 11 класс 

Вариант 3 

 
1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого 

предмета и относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы, что 

помогает им в ночной охоте. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, 

оранжевого, жѐлтого, зелѐного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Совы улавливают невидимые человеческим глазом лучи, которые представля 

ют собой тепловое излучение нагретого предмета и называются инфракрасными луча ми, 

и потому способны охотиться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

5) Учѐные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам 

ориентироваться в темноте. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Ответами к заданиям   1–24   являются   слово,   словосочетание,   число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, 

а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке 

образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются наши ми 

органами зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жѐлтый, 

зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: 

ультрафиолетовые и инфракрасные. (2)Установлено, что инфракрасные лучи пред 

ставляют собой тепловое излучение всякого нагретого предмета. (3)Учѐные счита 

ют,<...> лучи улавливают совы, что помогает птицам охотиться в темноте (совы 

охотятся ночью на мелких грызунов и вылавливают их немало — десятки за ночь). 
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Так 

Ведь 

Потому что 

Кроме того, 

Что именно эти 

 

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

СЧИТАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) пред 

ложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

СЧИТА́ ТЬ, -аю, -аешь; считанный; несовер. 

1. Называть числа в последовательном порядке. С. до десяти. 

2. кого (что). Определять точное количество кого-чего-н. С. деньги. Цыплят по 

осени считают (посл.). 

3. кого (что). Принимать в расчѐт, во внимание. Если не с. погоду, то отпуск 

прошѐл хорошо. 

4. кого (что) кем (чем), за кого (что) или с союзом «что». Делать какое-н. заклю 

чение о ком-чѐм-н., признавать, полагать. С. кого-н. хорошим человеком. Считаю, что 

ты неправ. 

5. считая кого (что), предл. с вин. Включая в число кого-чего-н., принимая в 

расчѐт. Считая новичков, в классе сорок человек. 

6. считай(те), вводн. Выражает близость к истинности; почти, почти что, как 

(прост.). Мы с ним, считай, земляки. Мы, считай, уже дома. 

 

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

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

апострОф 

клАла 

квартАл 

шавЕль 

свеклА 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто 

не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его СЫТНОЕ, пыльное пузо. 

УДАЧЛИВЫЙ человек Александр Ярославцев всѐ же добыл медведя. 

УПОМИНАНИЕ о матери и младших братьях больно отзывается в сердце. 

Моя пьеса невелика, при ней ты можешь еще дать такую пьесу, в которой есть 

ЭФФЕКТНАЯ для тебя роль. 

Держалась она всегда необыкновенно прямо, откинув немного назад голову, и это 

давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, 

какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ вид. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ГОРЯЧЕЕ кофе 

ИХ разговор 

пара САПОГ 

ОБГРЫЗЕННОЕ яблоко 

вкусные ТОРТЫ 
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7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) неправильное построениепредложения с косвенной речью 

Б) ошибка в построении предложенияс однородными членами 

В) нарушение в построении предложенияс несогласованным приложением 

Г) нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

Д) неправильное построение предложенияс деепричастным оборотом 

1).Благодаря труду реставраторов мы можем любоватьсяфресками Ферапонтова 

монастыря. 

2).Сѐстры как хорошо разбирались в музыке,так и в живописи. 

3).Офицер сказал станционному смотрителю, что «мне нужны лошади». 

4). Многие из тех, кто бывал в парке Михайловского, поражался величине 

старинных усадебных деревьев. 

5). Изображая любой предмет, для художника важно его собственное 

мироощущение. 

6). Благодаря усилиям строителей объект был сдан вовремя. 

7). Художественные средства, которые были использованы в стихотворении 

А.С.Пушкина «Деревне», тяготеют к классической традиции. 

8). Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевают им в 

совершенстве. 

9). Не только способности, но и трудолюбие помогут достичь успеха в работе. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зак..ренелый 

инт…рьер 

к..ридор 

зам..рать 

з..ревать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

об…грать, сверх…нтересный 

под…ѐмник, в..южный 

бе…перспективный, во..зрение 

пр…скакать, пр..морский 

пр..образ, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

достра..вать 

приветл..во 

никел..вый 

окле..вать 

милост..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

кол..щие 

тле..т (они) 
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выгор..т (они) 

стел..щийся 

бор..щийся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к 

плечу.  

Признаться, я (не)рад ей! 

Он застенчив до глупости и сам, конечно, знает об этом, потому что он вовсе 

(не)глуп. 

Он сердцем милый был (не)вежда 

Трудно было рассердить Захара Павловича, никогда (не)интересовавшегося 

людьми. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. 

(ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, 

что природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с 

жизнью человека. 

КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) 

такое сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

 

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

Одинаково построе(1)ые, краше(2)ые одной и той же лиловой краской домики 

пансионата разброса(3)ы небольшими группами среди вековых сосен. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Фонарик задрожал и красные и синие и жѐлтые лучи его полетели по стенам. 

2) Под столом фыркнул и зашипел со злости кот Васька. 

3) В тесноте да не в обиде. 

4) В   капитане   Курочкине   я   видел умного и решительного смелого и 

бескомпромиссного милиционера. 

5) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах 

шекспировского творчества. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Утки (1) испуганные внезапным появлением охотников (2) шумно поднялись и 

(3) кувыркаясь в воздухе (4) медленно и тяжело полетели прочь. 

 

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

предложении должны стоять запятые. 

Всѐ стало (1) очевидно (2) с первого взгляда. Гости (3) очевидно (4) и не пред 

ставляли себе того, что их ожидает вечером. 
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18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которой(ых) в 

предложениях должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит пони 

мание мотивов поступков героя и раскрытое его души. 

 

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

предложениях должны стоять запятые. 

Я понял (1) что (2) если бы вы захотели (3) то могли бы сделать меня (4) самым 

счастливым человеком в мире. 

 
(1)Это был первый настоящий бой Кати. (2)Артиллерийская подготовка нача 

лась перед рассветом, под еѐ прикрытием заняли исходные позиции. 

(З)Накануне вечером писали письма. (4)Только Кате писать было некуда: все 

родные погибли. (5)Так что терять в бою ей, по сути, было нечего — кроме собствен ной 

жизни. (6)Но еѐ она, молодая девчонка, после перенесѐнных страданий, к сожале нию, 

уже мало ценила. 

(7)И вот он, бой. (8)Танк, в котором они находились, мотало из стороны в сторо 

ну, трясло так, что Катя едва удерживалась на сиденье. (9)«Если так будет дальше, как 

же стрелять?» — думала она. (10)Хотя еѐ дело было не наводить пушку, а подавать сна 

ряды. (11)Тужливо рыча, машины настырно карабкались вверх, от моторов, пущенных 

на полные обороты, жара стояла несусветная, ещѐ пахло соляркой, забивало отработан 

ными газами, свежим воздухом тянуло только через технические зазоры и смотровую 

щель. 

(12) Тут по раскалѐнной от боя броне танка что-то застрекотало, однако Катя не 

сразу осознала, что их обстреливают. (13)Всѐ дальнейшее слилось для неѐ в сплошной 

грохот, дым, крики в переговорном устройстве. (14)Лупили то подкалиберными, то бро 

небойно-зажигательными, то осколочными снарядами. (15)Катя не понимала, что проис 

ходит снаружи, не могла ещѐ по видам снарядов, подаваемых ею, определить обстанов 

ку. (16)Она только слышала грохот; еѐ, такую хрупкую и маленькую девушку, дѐргало 

вместе с огромной машиной. (17)Страха, как ни странно, Катя вовсе не испытывала: 

она плохо соображала, что к чему, только слышала команды и выполняла их. (18)Бой 

шѐл как бы сам по себе, а она была сама по себе. 

(19) И тут вдруг случилось нечто неожиданное и дикое: машина как бы провали 

лась, после чего Катю подкинуло, ударило больно сверху, внутренность танка наполни 

ло теперь вовсе нестерпимым жаром и тяжѐлыми угарными запахами, а после в один миг 

погасли плафоны освещения. 

(20) Командир открыл крышку башенного люка, Катя протиснулась вслед за 

ним. 

(21)Оказалось, танк ухнулся в бомбовую воронку, без посторонней помощи 

было не выбраться. (22)Катя вспомнила, сколько раз им напоминали, твердили, требова 

ли повторять вслух железный закон: если танк подбит, но не горит, экипаж обязан защи 

щать боевую технику до конца. (23)И Катя приготовилась биться до конца, ведь это был 

еѐ воинский долг. (24)В этот момент она видела немцев: они были так близко, как 

никогда, почти рядом, бежали, строчили из шмайсеров. (25)«Всѐ, — подумала Катя, — 

сейчас конец». 

(26) Но, как ни странно, даже сейчас она страха не ощутила: слишком невероят 

но было всѐ происходящее вокруг этой молодой женщины, у которой война отняла 

юность, семью, мечты о счастливой жизни... 

(27) Катя дѐрнула цепочку револьверной заглушки, высунула в отверстие рыль це 

автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот... (28)Она 

почему-то увидела: часы на щитке приборов остановились — было девять часов два 

дцать минут. 

Прочитайте текст и выполните задания 20–24. 
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(29) Они с командиром отбились-таки и сохранили танк, вот только механик 

Генка погиб. (30)В сентябре сорок четвѐртого сержант Екатерина Мушкина, отмечен ная 

орденом, стала командиром танка. (31)Не женой, не матерью, не хранительницей се 

мейного очага — командиром танка. 

(по В.П. Ерашову*) 

 

*Валентин Петрович Ерашов (1927-1999) — русский писатель, автор многочис 

ленных произведений о войне. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Катя не стала писать письма родным и близким, потому что писать было неко 

му. 

2) Задача Кати была подавать снаряды, и еѐ не беспокоило то, как можно наво 

дить прицел и стрелять в такой тряске. 

3) Катя в бою совершенно не оценивала обстановку и не понимала, что происхо 

дит вокруг. 

4) Катя, когда танк попал в воронку и вокруг появились немцы, начала отстрели 

ваться от бегущих немцев. 

5) После сражения Катя вышла замуж и стала матерью-героиней. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) В предложениях 5-6 представлено рассуждение. 

2) В предложении 11 присутствует описание. 

3) В предложениях 19-20 представлено повествование. 

4) Предложение 18 указывает на условие того, о чѐм говорится в предложении 

17. 

5) В предложениях 27-28 представлено описание с элементами рассуждения. 

 

22. Из предложения 16 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 

23. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи противительного союза и личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

 
24. «Стиль Валентина Ерашова в представленном фрагменте текста предельно ла 

коничен и строг. И это вполне закономерно, ведь речь идѐт о войне. Одним из ведущих 

приѐмов в смысловом построении текста является (А) ("хрупкая и маленькая 

девушка" — "огромная машина" в предложении 16, а также предложение 31), 

что помогает автору выразить своѐ отношение к проблеме. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ справа от номера задания 24, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
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В синтаксисе текста, изобилующем однородными членами, можно выделить 

также   (Б) ("напоминали, твердили, требовали" в предложении 22) и 

  (В) (предложения 30—31). 

В лексике   особенности   стиля   проявились   прежде   всего   в   употреблении 

  (Г) ("ухнулся" в предложении 21, "лупили" в предложении 14, "несусветная" в 

предложении 11)». 

Список терминов: 

 

1) метафора 

2) метонимия 

3) антитеза 

4) контекстные синонимы 

5) олицетворение 

6) разговорные слова 

7) градация 

8) эпифора 

9) гипербола 
 

 

Ключи к заданиям входной контрольной работы по русскому языку 11 

класс 

 
заданиявариант 1вариант 2вариант 3 

 

1.242313 

2. поэтомупоэтомучтоименноэти 

3.334 

4. тортовдоговорсвѐкла 

5. непрогляднойпесочныхсытое 

6. дѐсныапельсиновгорячий 

7.437584182532745 

8. оглашениевиноватыйзакоренелый 

9. вскружитьобъехатьприскакать 

бескорыстныйразъѐмприморский 

10. овладеватьмагниевыйникелевый 

11. движимыйзатащатвыгорят 

12. незлойнеистовоневежда 

13. навстречувокругпочему 

тотчаснеповторимыйнадолго 

14. 2313412 

15. 252334 

16. 12341231234 

17. 123434 

18. 2421 

19. 1234123413 

20. 134124134 

21. 124345123 

22. подняласьрукапрочензыбокмаленькуюогромной 

23. 5546 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ в соответствии с 

инструкцией по выполнению работы 
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24. 619215633786 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку за год 

10 класс 

(углубленный уровень) 

(1)Среди современных поэтов Блок занимает вполне определенное 

положение. (2)Он не повторяет чужих тем, но с бесстрашной искренностью 

черпает содержание своих стихов из глубины своей души. (3)Это придает 

его поэзии особую свежесть, делает его стихи жизненными, позволяет поэту 

постоянно открывать новые и новые источники вдохновения. 

(4)Блок как-то сразу создал свой стиль, во многом самобытный, но не 

замкнулся в нем и в каждой своей новой книге ищет новых путей для своего 

творчества.(5)Большой мастер стиха, не стремящийся во что бы то ни стало 

к новым формам, он все-таки во всех своих созданиях остается красивым и 

завлекательным. (6)Его стихи как бы просят музыки, и, действительно, 

многие его произведения были положены композиторами на музыку. 

(7) Любовная поэзия Блока никого не может оттолкнуть от себя с 

первого взгляда, но для настоящего понимания требует вдумчивости и 

внимания. (8)Надо войти в круг переживаний поэта, чтобы полно 

воспринять их; надо вчитаться в его стихи, чтобы вполне оценить их 

оригинальность и красоту. 

(В.Я.Брюсов) 

Грамматическое задание 

1. Определить тип и стиль текста; 

2. Сформулировать основную мысль текста, отображающую позицию автора; 

2 проблемы. 
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3. Найти в тексте предложение, записать номер, которое присоединяется к 

предыдущему при помощи указательного и личного местоимения, а также 

связано последовательной связью; 

4. Подобрать синонимы к словам «самобытный», «оригинальность»; 

5. Выписать 2 языковых средства, определить тип тропа; 2 стилистических 

фигуры, определить тип; 

6. Выписать 10 слов с орфограммами, определить тип орфограммы (назвать). 

7. Выписать 6 слов различных частей речи (включая служебные), назвать 

части речи. 

8. Объяснить постановку знаков препинания в предложениях 3, 4, 6. 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Литературе» 

(углубленный уровень) 

10 класс 

Коннтрольно-оценочные материалы направлены на умение 

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,проследить связь с историей, с 

разными видами искусства, определять род и жанр 

произведения;определение принадлежности литературного текста к тому 

или иному роду и жанрувыявлять авторскую позицию;анализ 
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произведения, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения ,сопоставлять литературные произведения;сравнение, 

сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям, самостоятельное 

определение оснований для сопоставления и аргументация позиций 

сопоставленияаргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведениюнаписать рецензию к прочитанному 

произведению 

Знатьобразную природу словесного искусства,выявлять языковых 

средств художественной образности и определение их роли в раскрытии 

идейно-тематического содержания произведения,содержание изученных 

литературных произведений, анализировать предложенные 

эпизоды,установливать соответствия пониматьосновные закономерности 

историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений,особенности развития русской литературы определенного 

периода,основные теоретико-литературные понятия,раскрыть значение 

выбранных теоретико-литературных понятий 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части поставьте номер выбранного вами 

ответа в бланк ответов под номером выполняемого вами задания (A1–A14). 

 

А1 

 

А.Н. Островского прозвали 

 

1. «Колумб Замоскворечья» 

2. «человек без селезенки» 

3. «товарищ Константин» 

4. «луч света в темном царстве» 

 

А2 

 

Ниже приведено высказывание одного из героев драмы А. Н. Островского 

«Гроза»: «Жестокие нравы, сударь, в нашем городе, жестокие! В мещанстве, сударь, 

вы ничего, кроме грубости да бедности нагольной, не увидите. И никогда нам, сударь, 
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не выбиться из этой коры».Кому принадлежат эти слова? 

1) Кудряшу 

2) Феклуше 

3) Борису Григорьевичу 

4) Кулигину 

 

А3 

 

Укажите, кому И.С.Тургенев посвятил роман «Отцы и дети» 

 

1. Н.А.Добролюбову; 

2. В.Г.Белинскому; 

3. Д.И.Писареву; 

4. Н.Н.Страхову. 

 

А4 

 

Укажите стихотворение А.А.Фета, в котором нет ни одного глагола. 

 

1. «Бабочка» 

2. «Шепот, робкое дыханье…» 

3. «Еще майская ночь…» 

 

4) «Еще весны душистой нега…» 

 

А5 

 

Узнайте писателя по фактам биографии и творчества. 

 

Государственный деятель, литератор, редактор. Был вице-губернатором в 

Твери, после служил в Пензе, Туле и Рязани. По словам Чехова, «как никто другой, 

…владел нелѐгким даром – говорить читателям правду». Крупные его произведения 

«Господа Головлѐвы», «Помпадуры и помпадурши», «Пошехонская старина», 

«История одного города». 

 

1) Тургенев И.С. 

 

2) Салтыков-Щедрин М.Е. 

 

3) Чехов А.П. 

 

4) Толстой Л.Н. 

 

А6 

 

С каким из сражений, изображенных в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», 

связаны следующие размышления князя Андрея:«Как тихо, спокойно и 

торжественно, совсем не так, как я бежал ... совсем не так, как с озлобленными и 

испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, - совсем не 

так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде 

этого высокого неба?»? 
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1) Бородинской битвой 

 

2) боем под Островной 

 

3) Шенграбенским сражением 

 

4) боем под Аустерлицем 

 
А7 

 

Определите, чей портрет воссоздан в тексте романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир»: 
 

« Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на 

круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в 

ботфортах». 

 

«…На моложавом полном лице его с выступающим подбородком было 

выражение милостливого и величественного приветствия» 

 

1. Аракчеев; 

2. Наполеон; 

3. Кутузов; 

 

4) Сперанский. 

 
А8 

 

Кто из героев романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» 

подслушивает разговор Раскольникова с Соней об убийстве? 

 

1) Порфирий Петрович 

 

2) Лужин 

 

3) Лебезятников 

 

4) Свидригайлов 

 

А9 

 

Укажите название пьесы А.П.Чехова, основная сюжетная линия которой 

связана с судьбой дворянского имения: 

 

1. «Вишневый сад»; 

2. «Чайка»; 

3. «Три сестры»; 

4. «Дядя Ваня». 

 

А10 
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Творчество И.А.Бунина принадлежит эпохе 

 

1. Первой половины 19 века; 

2. Конца 19-первой половины 20 века; 

3. Второй половины 20 века; 

4. Второй половины 19 века. 

 

А11 

 

Это литературное течение Серебряного века имело, кроме основного, еще 

одно название –«адамизм» : 

 

1. Символизм; 

2. Футуризм; 

3. Акмеизм; 

4. Имажинизм. 

 

А12 

 

Прекрасная дама, Незнакомка, Снежная маска, Кармен. Это образы 

лирических героинь поэзии: 

 

1. Н.Гумилева; 

2. А.Блока; 

3. С.Есенина; 

4. О.Мандельштама. 

 

А13 

 

О каком трагическом событии извещает ночлежников Барон в финале 

пьесы М. Горького «На дне»? 

 

1) смерти Анны 

 

2) убийстве Костылева 

 

3) самоубийстве Актера 

 

4) расправе Василисы над Наташей 

 

А14 

 

Этот российский писатель является автором рассказов «Чудик», «Срезал», 

«Сапожки», сказки «До третьих петухов», повести «Калина Красная»: 

 

1. В.Распутин; 

2. В.Быков; 

3. В.Астафьев; 

4. В.Шукшин. 
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Часть 2 

 

Ответом к заданиям В1-В5 является слово или словосочетание. Впишите 

сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов №2. 

 

В1 

 

Какая композиция используется в романе И.С.Тургенева «Отцы и дети» с целью 

отразить духовную эволюцию Е. Базарова 

 

Ответ:   
 

В2 

 

Ознакомьтесь с фрагментом стихотворения Ф.И. Тютчева: 

 

Еще природа не проснулась, 

Но сквозь редеющего сна 

Весну послышала она 

 

И ей невольно улыбнулась… 

 

Укажите художественный прием, использованный поэтом. 

 

Ответ:    
 

В3 

 

 

 
Назовите персонаж повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет», который 

помогает понять Вере Николаевне, что ее жизненный путь «пересекла именно 

такая любовь, о которой грезят женщины…» 

 

Ответ:   
 

В4 

 

Определите жанровую принадлежность произведения М.А.Шолохова 

«Тихий Дон», характеризующегося углубленным историзмом повествования и 

изображением судеб на фоне реальных исторических событий. 

 

Ответ:   
 

В5 

 

Назовите поэта, одного из основоположников авторской песни, в творчестве 

которого особое место занимает Арбат и Москва: 
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Ах, Арбат, мой Арбат, 

 

Ты – моя религия, мостовые твои подо мною лежат… 

Ответ   

 

 

Часть3 

 

 
 

Задание С1 требует развернутого ответа ограниченного объема. Из 

предложенного задания необходимо выбрать одно. Выполняя его, надо постараться 

сформулировать прямой ответ на поставленный вопрос, избегая пространных 

вступлений и характеристик. 

 

С1 

 

Как вы понимаете слова Н.А.Некрасова «Народ освобожден, но счастлив ли 

народ?» 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части поставьте номер выбранного вами 

ответа в бланк ответов под номером выполняемого вами задания (A1–A14). 

 

А1 

 

Кто связал свою литературную деятельность с Малым театром? 

 

1. Н.А.Некрасов 

2. А.Н.Островский 

3. И.А.Гончаров 

 

4) И.С.Тургенев 

 
А2 

 

Погибшей Катерине, считая собственную жизнь нескончаемой мукой, в 

финале драмы «Гроза» А.Н.Островского позавидовал: 

1) Борис; 

 

2) Кудряш; 

 

3) Кулигин; 



955 
 

4) Тихон. 

 
А3 

 

Кто из героев романа И. Тургенева «Отцы и дети» играет на виолончели, 

читает стихи Пушкина? 

 

1. Анна Одинцова 

2. Павел Кирсанов 

3. Николай Кирсанов 

 

4) Евгений Базаров 

 
А4 

 

Кому принадлежат эти строки? 

 

«Умом Россию не понять, 

 

Аршином общим не измерить: 

 

У ней особенная стать – 

 

В Россию можно только верить». 

 

1. А.Пушкин 

2. Н.А.Некрасов 

3. А.А.Фет 

 

4) Ф.И.Тютчев 

 

А5 

 

Установите соответствие названий сказок Салтыкова-Щедрина 

приведенным отрывкам: 

 

1. «И вдруг он исчез. Что тут случилось! - Щука ли его заглотала, рак 

ли клешней перешиб или сам своей смертью умер и всплыл на 
поверхность, - свидетелей не было. Скорее всего – сам умер…» 

2. «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был…, жил и, 

на свет глядючи, радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, 

и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот …глупый, читал 
газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое» 

3. «Служили (они) в какой-то регистратуре; там родились, 

воспитывались и состарились, следовательно, ничего не понимали. 
Даже слов никаких не знали, кроме: «Примите уверение в 
совершенном моем почтении и преданности». 
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1. «Премудрый пескарь»; 

2. «Дикий помещик»; 

3. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

 

А6 

 

Из-за чего Достоевский был приговорен к расстрелу в декабре 1849 года? 

 

1. за участие в кружке петрашевцев; 

2. за произведение «Идиот»; 

3. за участие в митинге против царя; 

4. за статью, обличающую царское правительство 

 

А7 

 

Определите, портрет какого героя романа Л.Н.Толстого «Война и мир» 

перед вами: 

«…небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и 

сухими чертами…Ему, видимо, все бывшие в гостиной не только были знакомы, но уже 

надоели ему так, что и смотреть на них, и слушать их ему было очень скучно». 

 

1. Николая Ростова; 

2. Пьера Безухова; 

3. Андрея Болконского; 

4. Анатоль Курагина. 

 

А8 

 

На каком из островов застала героя рассказа И.Бунина «Господин из Сан- 

Франциско» смерть? 

 

1. Пасха 

2. Корсика 

3. Цейлон 

4. Капри 

 

А9 

 

Определите судьбу Фирса в финале пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад»: 

 

1. Переходит на службу к Лопахину; 
2. Забыт в покинутом доме; 
3. Уезжает с Раневской за границу; 

4. Остается присматривать за Гаевым. 

 

А10 

 

Рассказ М. Горького «Старуха Изергиль» обладает признаками 
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1) модернизма 

 

2) романтизма 

 

3) сентиментализма 

 

4) классицизма 

 

А11 

 

Автором поэмы «Двенадцать» был: 

 

1. А.А.Блок; 
2. А.С.Пушкин; 
3. М.Ю.Лермонтов; 

4. М.И.Цветаева. 
 

А12 

 

О каком персонаже идет речь (по роману М.Булгакова «Мастер и 

Маргарита»)? 

 

―Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его 

была прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба, а руки связаны за спиной. Под 

левым глазом у человека был большой синяк, в углу рта - ссадина с запекшейся кровью”. 

 

1. Понтий Пилат 

2. Иешуа Га-Ноцри 

3. Римский 

4. Доктор Стравинский. 

 

А13 

 

Отметьте произведение, автором которого является А.П.Платонов: 

 

1. «Бег»; 

2. «Мужество»; 

3. «Котлован». 

4. « Старший сын»; 

 

 
 

А14 

 

Проблема экологии является одной из центральных в произведении: 

 

1. «Василий Теркин» А.Твардовского; 

2. «Сотников» В.Быкова; 

3. «Царь-рыба» В.Астафьева; 

4. «Калина красная» В.Шукшина. 
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Часть 2 

 

Ответом к заданиям В1-В5 является слово или словосочетание. Впишите 

сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов №2. 

 

В1 

 

Назовите реку, на берегу которой начинается и заканчивается действие 

драмы А.Н.Островского «Гроза» 

 

Ответ:   
 

В2 

 

В романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Родиону 

Раскольникову один из персонажей говорит: «Мы с вами одного поля ягоды». 

Назовите фамилию этого героя. 

 

Ответ   
 

В3 

 

Определите жанровую принадлежность произведения Л.Н.Толстого «Война 

и мир", характеризующегося углубленным историзмом повествования и 

изображением судеб на фоне реальных исторических событий. 

 

Ответ:   
 

В4 

 

Их М.Е.Салтыков-Щедрин писал для «детей изрядного возраста»: 

 

Ответ:   
 

В5 

 

Кто из поэтов серебряного века стал во главе поэтического течения, 

получившего название «акмеизм»? 

 

Ответ :   
 

Часть3 

 

Задание С1 требует развернутого ответа ограниченного объема. Выполняя 

его, надо постараться сформулировать прямой ответ на поставленный вопрос, 

избегая пространных вступлений и характеристик. 

 

С1 

 

Почему роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» не заканчивается смертью 

Базарова? 
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Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Литература» (базовый уровень) 

10 класс 

1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную 

подготовку по литературе учащихся 10 классов. 

2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений, изучающих литературу по учебнику «Литература» 10 класс. 

Автор: В.Я. Коровина. – М: Просвещение, 2011 год (соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

текущем учебном году) в объеме 3 часа в неделю, отвечающему 

обязательному минимуму содержания образования за 10 класс по 

литературе. 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа по литературе для учащихся 10 класса состоит из 

трех частей, которые различаются по назначению, содержанию, уровню 

сложности, по числу и форме включенных в них заданий. 

4. Характеристика заданий 

Часть Асодержит 10 заданий с выбором ответа из 3-4 предложенных, 

часть В включает 10 заданий с кратким ответом. Часть С состоит из двух 

заданий с развернутым ответом, требующие написания связного текста в 

объеме 5-15 предложений 

Выполнение 1-й и 2-й частей работы позволяет судить о достижении 

учащимися базового минимума. В 3-ю часть включены задания 

повышенного уровня сложности. 

В первой и второй частях предлагается выполнение заданий, 

включающих вопросы к анализу произведений, названных в обязательном 

минимуме содержания литературного образования. Проверяется умение 

выпускников определять основные элементы содержания и 
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художественной структуры изученных произведений (тематика и 

проблематика, герои и события, художественные приемы, поэтические 

тропы и т.п.), знание учащимися теоретико-литературных понятий. 

 
5. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 1час 20 минут. 

 
 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение задания части А учащийся получает 1 балл, 

части В – 2 балла (В7 и В8 – по 1 баллу за соответствие). 

Оценка выполнения заданий С1 и С2 
 

Точность и полнота ответа б 

аллы 

А) учащийся обнаруживает понимание специфики задания: в 

полном объѐме аргументированно отвечает на вопрос, выдвигая 

необходимые тезисы, приводя развивающие их доводы и делая 

соответствующие выводы, фактические и речевые ошибки в ответе 

отсутствуют. 

 
3 

Б) учащийся обнаруживает понимание специфики задания, но 

при ответе не выдерживает объем (менее 5 или 10 предложений), не 

демонстрирует достаточной обоснованности суждений и/или 

допускает 1-2 фактических и/или речевых 

ошибок. 

 
2 

В) учащийся упрощенно понимает задание, рассуждает 

поверхностно, неточно, слабо аргументируя ответ, подменяя анализ 

пересказом, и/или допускает 3-4 фактические и/или речевые 

ошибки. 

 
1 

Г) учащийся неверно отвечает на вопрос, и/или дает ответ, 

который содержательно не соотносится с поставленной задачей, 

 
0 
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и/или подменяет рассуждения пересказом текста, и/или допускает 

5 и более фактических и/или речевых ошибок. 

 

Максимальный балл 3 

 

Максимальное количество баллов за работу – 36 

Шкала перевода баллов в школьную оценку: 

оценка 5 4 3 2 

баллы 31-36 25-30 18-24 0-17 

 
7. Инструкция по выполнению работы 

Часть Асодержит 10 заданий базового минимума с выбором правильного 

ответа из 3-4 предложенных, часть В включает 10 заданий с кратким 

ответом, который нужно записать словами или указать соответствие цифра-

буква. Часть С состоит из двух заданий с развернутым ответом, требующие 

написания связного текста в объеме 5-8 или 10-15 предложений. 

Работа должна быть выполнена аккуратным, разборчивым почерком. 

Желаем успеха! 

 

Ключ ответов 

1 вариант 

А1 – а 

А2 – б 

А3 – а 

А4 – а 

А5 – б 

А6 – в 

А7 – в 

А8 – в 

А9 – а 
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А10 – б 

В1 - И.С.Тургенев, «Отцы и дети», Базаров 

В2 – Н.А.Островский 

В3 – Шеншин 

В4 – 

 

 

     

     

 
В5 – Е. Денисьева 

В6 – Любовь 

В7 - ради любви человек готов на многие лишения, но обстоятельства, 

связанные с общественной моралью, делают влюблѐнных несчастными; 

особенно страдает женщина. 

В8 – буйная (слепота), горючая (влага), роковая (встреча), волшебный 

(взор) и т.д. 

В9 – сравнение, метафора 

В10 – ямб 

1 вариант. 

ЧАСТЬ А. В заданиях А1-А10 выберите один верный вариант ответа. 

А1. Какое произведение не было написано А.Н. Островским ? 

А) «Недоросль» Б) «Бесприданница» В) «Снегурочка» Г) «Доходное 

место» 

А2. Почему А. Н. Островский назван «отцом русского национального 
театра»? 

А) возродил традиции предшественников в драматургии 

Б) своим творчеством оказал определяющее влияние на последующее 

развитие русской драматургии 

В) построил здание Малого театра 
 

А3. Финал пьесы «Гроза» трагичен. Самоубийство Катерины, по мнению 
А.Н. Добролюбова, является проявлением: 

А) духовной силы и смелости 
Б) духовной слабости и бессилия 
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В) моментного эмоционального порыва 

А4. Кто из героев романа И.А. Гончарова «Обломов» впервые 

употребляет термин «обломовщина»? 

А) А.И.Штольц Б) Захар В) И.И.Обломов Г) О.С.Ильинская 
 

А5.Какое высказывание, объясняющее смысл финала романа И.С. 
Тургенева «Отцы и дети», кажется вам наиболее верным? 

А) Смерть Базарова — приговор «детям», с которыми таким образом 
расправился автор. 

Б) Базарова убила сама природа, так как он вторгся в заведенный порядок 
жизни и смерти —и пал его жертвой. 

В) Передовые борцы почти всегда гибнут. 

А6. В чем основное различие сказок М. Е. Салтыкова-Щедрина от 
русских народных сказок? 

А) использование сатирических приемов 
Б) в трактовке характеров героев 
В) зло в финале сказки наказывается не всегда 

 
А7. Кому принадлежат слова: 

Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – в Россию можно только верить! 

А) А.С.Пушкину Б) А.А.Блоку В) Ф.И.Тютчеву Г) А.А.Фету 

А8. Редактором какого журнала, основанного еще Пушкиным, стал 

Н.Некрасов в 1847 году? 

А) «Отечественные записки»    Б) «Вестник Европы»   В) «Современник» 

Г) «Сын Отечества» 

А9. Кому из героев романа Ф. М. Достоевского «Преступление и на- 
казание» принадлежат слова, выражающие позицию автора: «И кто меня тут 
судьей поставил, кому жить, кому не жить...» ? 

А) СонеБ) Катерине ИвановнеВ) Авдотье Романовне 

А10. Каковы «движущие силы истории», с точки зрения Л. Н. Толстого? 
А) Гениальная личность способна повести за собой массы. 
Б) Народ — главная движущая сила истории. 

В) Фатум, высшая сила, определяет ход истории. 
 

ЧАСТЬ В. 

В1. Один автор дает такую краткую характеристику своему герою: 

«Нигилист. Самоуверен, говорит отрывисто и немного, работящ. <…> 

Независимая душа и гордец первой руки». Укажите автора, героя и произведение. 

В2. Кого из русских писателей-классиков называли «Колумбом 

Замоскворечья»? 



964 
 

В3. Известно, что фамилия «Фет» известного русского поэта – псевдоним. 

Укажите настоящую фамилию этого автора. 

 
В4. Соедините названия произведений и их жанр: 

 

1) Рассказ 

2) Роман 

3) Драма 

4) Роман- 

эпопея 

5) Повесть 

А) «Невский 

проспект» 

Б) «Война и 

мир» 

В) «Обломов» 

Г) «Гроза» 

Д) «Ионыч» 

 
Прочитайте приведенное ниже стихотворение и выполните задания 

В5-В10 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 

Что сердцу нашему милей! 

Давно ль, гордясь своей победой, 

Ты говорил: она моя… 

Год не прошел — спроси и сведай, 

Что уцелело от нея? 

Куда ланит девались розы, 

Улыбка уст и блеск очей? 

Все опалили, выжгли слезы 

Горючей влагою своей. 

Ты помнишь ли, при вашей встрече, 

При первой встрече роковой, 

Ее волшебный взор, и речи, 

И смех младенчески живой? 

И что ж теперь? И где все это? 

И долговечен ли был сон? 

Увы, как северное лето, 

Был мимолетным гостем он! 

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была, 

И незаслуженным позором 

На жизнь ее она легла! 

Жизнь отреченья, жизнь страданья! 

В ее душевной глубине 

Ей оставались вспоминанья… 

Но изменили и оне. 

И на земле ей дико стало, 

Очарование ушло… 

Толпа, нахлынув, в грязь втоптала 

То, что в душе ее цвело. 

И что ж от долгого мученья 

Как пепл, сберечь ей удалось? 

Боль, злую боль ожесточенья, 

Боль без отрады и без слез! 

О, как убийственно мы любим, 

Как в буйной слепоте страстей 

Мы то всего вернее губим, 
Что сердцу нашему милей! 

Ф.И.Тютчев 
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В5. К какой тематической группе лирики относится  стихотворение? 

В6. Кому посвящено стихотворение Ф.И. Тютчева? 
В7. Какой вид композиции использует автор в произведении? 

В8. Приведите пример 2 эпитетов, которые употреблены в тексте. 

В9.Какие 2 тропа использует поэт в данной строфе: 

И что ж теперь? И где все это? 

И долговечен ли был сон? 

Увы, как северное лето, 

Был мимолетным гостем он! 

В10.Определите размер этого стихотворения, ответ запишите. 

 
Часть С. 

С1. Дайте развернутый ответ на вопрос в объеме 5-8 предложений: В чѐм 

особенности изображения любовного чувства в стихотворении Ф.И. Тютчева? 

С2. Дайте развернутый ответ на вопрос в объеме 10-15 предложений. Какие 

стихотворения русских поэтов посвящены теме любви? В чем эти стихотворения 

можно сопоставить с произведением Ф.И. Тютчева? 

 

 
 

Контрольная работа за курс 11 класса 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
1. Назначение контрольной работы 

Назначение контрольной работы – оценить общеобразовательную 

подготовку по литературе учащихся 11 классов. 

 
2. Условия проведения 

Работа рассчитана на учащихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений, изучающих литературу по учебнику «Литература» 10 класс. 

Автор: В.Я. Коровина. – М: Просвещение, 2011 год (соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 

текущем учебном году) в объеме 3 часа в неделю, отвечающему 
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обязательному минимуму содержания образования за 11 класс по 

литературе. 

3. Структура контрольной работы 

Контрольная работа по литературе для учащихся 11 класса состоит из 

трех частей, которые различаются по назначению, содержанию, уровню 

сложности, по числу и форме включенных в них заданий. 

4. Время выполнения работы 

На выполнение работы рекомендуется отвести 1час 20 минут. 

5. Критерии оценивания выполнения работы. 

1) 1-7, 10-14 – каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 
 

 
 

№ 

задания 

1 вариант 

1 эпос 

2 Капитанскаядочка 

3 пейзаж 

4 143 

5 конфликт 

6 сюжет 

7 реализм 

10 афоризм 

11 анафора 

12 сравнение 

13 метафора 

14 аллитерация 

 

Задание 8. 
 

Критерии оценивания выполнения задания  

1. Соответствие ответа заданию.  
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Ответ содержательно соотнесѐн с поставленной задачей и 

свидетельствует о понимании текста приведѐнного 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена. 

2 

Ответ содержательно соотнесѐн с поставленной задачей, 

но не позволяет судить о понимании текста приведѐнного 

фрагмента/стихотворения, И/ ИЛИ авторская позиция искажена. 

1 

Ответ содержательно не соотнесѐн с поставленной 

задачей. 

0 

2. Привлечение текста произведения для аргументации  

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, 

микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют. 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне 

пересказа произведения или общих рассуждений о его 

содержании, ИЛИ допущены 1-2 фактические ошибки. 

1 

Суждения не аргументированы тестом произведения, 

И/ИЛИ допущено более 2 фактических ошибок. 

0 

3. Логичность и соблюдение речевых норм.  

Отсутствуют логические, речевые ошибки 2 

Допущено не более одной ошибки каждого вида 

(логическая, и/или речевая). Суммарно не более двух ошибок. 

1 

Допущены две или более ошибки одного вида (независимо 

от наличия/отсутствия ошибок других видов) 

0 

Максимальный балл 6 

Пояснение. 

Природа в произведении, по замыслу автора, имеет особое идейно- 

эстетическое значение. О том, что пейзажные зарисовки в романе служат 

выражением чувств героев, свидетельствует пейзаж и в приведѐнном 

отрывке. Григорий стоит на пороге нового этапа своей жизни. Банда 

Фомина обречена − изменения неизбежны. Неслучайно период этот 
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совпадает с весной, когда природа обновляется, когда просыпается скрытая 

потребность идти к земле, работать, созидать. Земля для казака − 

непреложная ценность, своим весенним обновлением она призывает 

казаков вспомнить это. 

ЗАДАНИЕ 9. 
 



969 
 

 

Пояснение. 

Тема революции и гражданской войны звучит в романе М. Шолохова «Тихий 

Дон», романе А. Фадеева «Разгром», романе Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

История доктора Живаго и его близких — это история людей, чья жизнь 

сначала выбита из колеи, а затем разрушена стихией революции. Сам Юрий 

вынужден против воли участвовать в вооруженной борьбе. 

В романе Фадеева уже судьбы многих людей исковерканы в горниле 

революции и гражданской войны. Живыми остаются только девятнадцать человек 

из полуторосотенного отряда. Человеческий материал истреблен, но главное – 

поставленная задача – была выполнена. 

Революция и гражданская война меняют привычный уклад жизни Мелеховых, 

героев романа «Тихий Дон». Дон разделен ненавистью. За правду каждая сторона 

требует убивать. Каждый раз выбор приходится оплачивать и кровью врагов, и 

кровью самых близких людей. Григорий Мелехов пытается понять, что 

происходит, пытается выяснить, кто прав, а кто виноват, чтобы как- то самому 

определиться. Каждый день Мелехов сталкивается с необходимостью убивать, 

убивать не далеких врагов, а «своих», в недавнем прошлом друзей и соседей. 

Таким образом, во всех трѐх произведениях показано, что революция и 

гражданская война − тяжелейшее испытание как для отдельно взятого человека, 

так и для народа и страны в целом. 



970 
 

Задание 15. 
 

Пояснение. 

В 1956 году Пастернак написал свое знаменитое стихотворение «Быть 

знаменитым некрасиво», которое адресовал коллегам по литературному цеху. 

Стихотворение стало своеобразным кодексом чести настоящего литератора. 

Рассуждая о цели творчества, в последнем четверостишии автор приходит к 

выводу, что поэт или писатель должен 

… быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

Единственной ценностью, которая является для Пастернака абсолютной 

величиной, является возможность «быть живым» до конца, т.е. уметь искренне 

любить, презирать и ненавидеть, а не изображать эти чувства в угоду кому-то в 

своих произведениях. Поэт не должен отступать от своего призвания – искать 

истину и нести еѐ людям. 

 
Задание 16. 
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Пояснение. 

Наш современник Е.Евтушенко сказал: «Поэт в России больше, чем поэт», — 

эти строки как нельзя лучше определяют суть поэтического творчества. Для 

настоящего поэта жизненное и творческое кредо синонимичны. Марина Цветаева 

в стихотворении «Я счастлива жить образцово и просто» счастье свое видит в том, 

чтобы «жить так, как пишу: образцово и сжато». Ее предшественник 

Н.А.Некрасов считал своим долгом быть поэтом−гражданином и творчеством 

нести пользу людям, служить Родине. Истинный поэт для Н. А. Некрасова не 

может существовать без тесной связи с событиями общественной жизни. Строки 

из стихотворения «Поэт и гражданин»: 
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Еще стыдней в годину горя 

Красу долин, небес и моря 

И ласку милой воспевать... — 

становятся поэтическим кредо Н. А. Некрасова. 

Б.Пастернак в стихотворении «Быть знаменитым некрасиво» провозглашает 

свое назначение: 

Цель творчества — самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

Все три автора при всей их индивидуальности единодушны в одном: если тебе 

дано предназначение быть поэтом в России, то жизнь твоя должна быть 

подчинена этому предназначению. 

 

 

 
 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-21 22-29 30-37 38-44 

 

 
 

1 вариант. 

Прочитайте приведѐнный ниже фрагмент произведения и выполните 

задания. 

Шла весна. Сильнее пригревало солнце. На южных склонах бугров потаял 

снег, и рыжая от прошлогодней травы земля в полдень уже покрывалась 

прозрачной сиреневой дымкой испарений. На сугревах, на курганах, из-под 

вросших в суглинок самородных камней показались первые ярко-зелѐные острые 

ростки травы медвянки. Обнажилась зябь. С брошенных зимних дорог грачи 

перекочевали на гумна, на затопленную талой водой озимь. В логах и балках снег 

лежал синий, доверху напитанный влагой; оттуда всѐ ещѐ сурово веяло холодом, 

но уже тонко и певуче звенели в ярах под снегом невидимые 
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глазу вешние ручейки, и совсем по-весеннему, чуть приметно и нежно зазеленели 

в перелесках стволы тополей. 

Подходила рабочая пора, и с каждым днѐм таяла фоминская банда. После 

ночѐвки наутро недосчитывались одного-двух человек, а однажды сразу скрылось 

чуть ли не полвзвода; восемь человек с лошадьми и вооружением отправились в 

Вешенскую сдаваться. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и 

многие фоминцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, 

разъезжаясь по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, 

чья вина перед советской властью была слишком велика, чтобы можно было 

рассчитывать на прощение. 

К первым числам апреля у Фомина было уже не больше восьмидесяти шести 

сабель. Григорий тоже остался в банде. У него не хватало мужества явиться 

домой. Он был твѐрдо убеждѐн в том, что дело Фомина проиграно и что рано или 

поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьѐзном столкновении с 

какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут 

разгромлены наголову. И всѐ же остался подручным у Фомина, втайне надеясь 

дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, 

махнуть ночью в Татарский и оттуда вместе с Аксиньей – на юг. Степь донская 

широкая, простору и неезженых дорог в ней много; летом все пути открыты, и 

всюду можно найти приют... Думал он, бросив где-нибудь лошадей, пешком с 

Аксиньей пробраться на Кубань, в предгорья, подальше от родных мест, и там 

пережить смутное время. Иного выхода, казалось ему, не было. (М.А. Шолохов, 

«Тихий Дон») 

 

Задание 1. К какому роду литературы относится роман М.А. Шолохова 

«Тихий Дон»? 

 
Задание 2. Назовите произведение А.С. Пушкина, в котором, как  и в 

«Тихом Доне», изображены события масштабного «русского бунта». 

 
Задание 3. События, описанные во фрагменте, оттеняются картиной 

весенней природы.Как называется описание природы, включѐнное в текст 

художественного произведения? 
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Задание 4. Установите соответствие между персонажами, фигурирующими в 

романе, и фактами их дальнейшей судьбы: к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
 

ПЕРСОНАЖИ ФАКТЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ СУДЬБЫ 

А) Михаил Кошевой 1) становится председателем 

хуторского ревкома 

Б) Аксинья 

Астахова 

2) уезжает в эмиграцию 

В) Григорий Мелехов 3) возвращается в родной хутор 

 
4) трагически погибает, спасаясь от 

погони 
 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 

буквам: 

   

   

 
Задание 5. Главный герой «Тихого Дона» оказывается в эпицентре военного 

противостояния. Как называется острое столкновение, противоборство 

различных сил в художественном произведении? 

Задание 6. Решение Григория уйти из банды Фомина – важный поворот в 

событийной канве романа. Каким термином обозначается ход и 

последовательность событий в произведении? 

Задание 7. Укажите название литературного направления, в русле которого 

развивалось творчество М.А. Шолохова. 
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Задание 8. Какую роль в приведѐнном фрагменте играет мотив весеннего 

обновления жизни? 

Задание 9. В каких произведениях отечественной литературы изображены 

трагические события революции и Гражданской войны и в чѐм эти произведения 

можно сопоставить с шолоховским «Тихим Доном»? 

 

 
Прочитайте приведѐнное ниже стихотворение и выполните задания. 

 

 

 
* * * 

Быть знаменитым некрасиво, 

Не это подымает ввысь. 

Не надо заводить архива, 

Над рукописями трястись. 

 
Цель творчества — самоотдача, 

А не шумиха, не успех. 

Позорно, ничего не знача, 

Быть притчей на устах у всех. 

 
Но надо жить без самозванства, 

Так жить, чтобы в конце концов 

Привлечь к себе любовь 

пространства, 

Услышать будущего зов. 

 
 

И надо оставлять пробелы 

В судьбе, а не среди бумаг, 

Места и главы жизни целой 

Отчѐркивая на полях. 
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И окунаться в неизвестность, 

И прятать в ней свои шаги, 

Как прячется в тумане местность, 

Когда в ней не видать ни зги. 

 
Другие по живому следу 

Пройдут твой путь за пядью пядь, 

Но пораженья от победы 

Ты сам не должен отличать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пастернак, 1956 

И должен ни единой долькой 

Не отступаться от лица, 

Но быть живым, живым и только, 

Живым и только до конца. 

 

 

 

 

 

 
Б. Л. 

 

Задание 10. «Быть знаменитым некрасиво», «Цель творчества — 

самоотдача». Как называются такие лаконичные изречения, содержащие в себе 

филсофскую или житейскую мудрость, поучительный вывод? Ответ приведите в 

единственном числе. 

Задание 11. Назовите стилистическую фигуру, связанную с повторением 

слова в начале стихотворных строк:    И окунаться в неизвестность, И прятать 

в ней свои шаги... 

Задание 12.Как называется приѐм, использованный поэтом в пятой строфе 

стихотворения («И прятать в ней свои шаги, / Как прячется в тумане 

местность...»)? 

Задание 13.Укажите термин, которым обозначается троп, основанный на 

переносе свойств одних предметов и явлений на другие («любовь пространства», 

«будущего зов»). 



977 
 

Задание 14.Как называется стилистический приѐм, усиливающий звуко- 

вую выразительность стиха и связанный с использованием одинаковых со- 

гласных звуков («Пройдут твой путь за пядью пядь»)? 

Задание 15.Какой смысл вложил поэт в заключительные строки 

стихотворения? 

Задание 16.Кто из русских поэтов обращался к теме творчества и в чѐм их 

произведения созвучны стихотворению Б. Л. Пастернака? 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень) 

10 класс 

Демонстрационный    вариантконтрольной     работы     по     предмету 

«Английский язык» разработан для оценки качества освоения 

обучающимися планируемых результатов обучения в 10 классе. 

Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать 

возможность составить представление о структуре работы, количестве 

заданий, их формате, уровне сложности. 

Демонстрационный вариант включает 2 части: письменную и устную. 

Письменная часть содержит разделы аудирование, чтение, лексика и 

грамматика, письмо. Устная часть состоит из одного задания по говорению. 

Обращаем Ваше внимание на то, что задание по говорению представляет 

собой самостоятельное монологическое высказывание учащегося, а не 

ответы на вопросы экзаменатора. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ЧАСТЬ 1 

 

Раздел 1. АУДИРОВАНИЕ 

Раздел 2. ЧТЕНИЕ 
 

Установите соответствие между текстами A–G и заголовками 1–8. 
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1. Information and technology 

2. Never put off till tomorrow 

3. Don't forget to rest 

4. Set realistic targets 

5. Find a place to your liking 

6. Write down and revise 

7. More important at college 

8. Study plans per week 

 

A. Today’s young generation will also need to master a new skill – digital 

literacy. Digital literacy can be defined as ―the ability to find, evaluate, utilize, 

share, and create content using information technologies and the Internet‖. Digital 

literacy, by this definition, encompasses a wide range of skills, all of which are 

necessary to succeed in an increasingly digital world. Students who lack digital 

literacy skills may soon find themselves at a disadvantage. As technology changes, 

students also need to keep updated. 

B. The key to becoming an effective student is learning how to study smarter, 

not harder. This becomes more and more true as you advance in your education. 

An hour or two of studying a day is usually sufficient to make it through high 

school with satisfactory grades, but when college arrives, there aren’t enough 

hours in the day to squeeze all your studying in if you don’t know how to make 

your study efficient without skipping sleep or meals. The vast majority of 

successful college students achieve their success by developing and applying 

effective study habits. 

C. Ever find yourself up late at night expending more energy trying to keep 

your eyelids open than you are studying? If so, it’s time for a change. Successful 

students typically space their work out over shorter periods of time and rarely 

try to cram all of their studying into just one or two sessions. If you want to 

become a successful student, then you need to learn to be consistent in your 

studies and to have regular, yet shorter, study sessions, with periods of rest in 

between. That will give your brain time to process the new information. 

D. Successful students schedule specific times throughout the week when they 

are going to study – and then they stick with their schedule. Students who study 

sporadically and whimsically typically do not perform as well as students who 

have a set study schedule. Сreating a weekly routine, where you set aside a period 

of time a few days a week, to review your courses will ensure you develop habits 

that will enable you to succeed in your education long term. You won’t get 

stressed or overwhelmed by portioning your workload. 

E. It is very easy, and common, to put off your study session because of lack 

of interest in the subject, because you have other things you need to get done, or 

Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только 

один раз. В задании один заголовок лишний. 



 

just because the assignment is hard and needs effort and perseverance. Successful 

students do not procrastinate studying. If you procrastinate your study session, 

your studying will become less effective and you may not get everything 

accomplished that you need to. Procrastination also leads to rushing, and rushing 

is the number one cause of errors. 

F. Always make sure to take good notes in class. Before you start each study 

session, and before you start a particular assignment, review your notes 

thoroughly to make sure you know how to complete the assignment correctly. 

Reviewing before each study session will help you remember important subject 

matter learned during the day, and make sure your studying is targeted and 

effective. Successful students also look through what they have written down at 

their lectures and seminars during the week over the weekend. 

G. Everyone gets distracted by something: TV, or maybe family. Some people 

actually study better with a little background noise. When you’re distracted while 

studying you lose your train of thought and are unable to focus 

– both of which will lead to very ineffective studying. Before you start, find a 

place where you won’t be disturbed. For some people this is a quiet cubical in 

the recesses of the library. For others it is in a common area where there is little 

background noise. For some it may be a park or a garden – there are so many 

options to choose from! 
 

 

A B C D E F G 

       

 

 

 

Раздел 2. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  

          

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

          

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

          

 
 

Раздел 4. ПИСЬМО 
 

Представь себе, что ты получил/а письмо от 

английского мальчика по имениМартин. 

В письме он задал три вопроса: 

• Are you already thinking about your future 

profession? 

• Are exams a hard period in a student’s life, and 

why? 

• How much time do you usually spend on your 
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ЧАСТЬ 2 

Раздел 5. ГОВОРЕНИЕ 
 

 
 

 

 

Рекомендации по организации аудирования 

Прежде чем прочитать учащимся тексты для аудирования, 

необходимо сделать небольшое вступление по-русски: 

«Сейчас вы услышите шесть высказываний. Вы должны соотнести 

высказывания говорящих 1-6 с утверждениями A-G. В списке есть одно 

лишнее утверждение. Вы услышите высказывания дважды. Занесите свои 

ответы в таблицу. 

studying? 

Напиши Мартину письмо. 

Не забудь: 

- написать адрес и дату; 

- обратиться к новому другу по имени; 

- подписать письмо. 

You are going to give a talk about photography. 

Answer the questions below to make a story. 
 

Поговори о фотографии в жизни современного человека. Для этого 

ответь на вопросы, представленные ниже. 

НачнисфразыI’dliketospeakabout … 
 

• Why do people like taking pictures? 

• Why is taking photos becoming more and more popular these days? 

• How often do you take pictures? 

• Do you like sharing your photos with others? 

• Do your photos in social networks help other people to see who you are? 
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Затем прозвучат шесть высказываний. Необходимо установить 

соответствия между высказываниями говорящего и утверждениями, 

данными в списке. 

Затем прозвучит разговор врача с пациентом 

Во время первого чтения выберите правильный вариант, во время 

второго проверьте себя. 

Сейчас у вас есть 1 минута для того, чтобы познакомиться с 

заданиями по аудированию. Пожалуйста, не читайте задания других 

разделов диагностической работы». 

Сначала дважды прослушиваются 6 высказываний говорящих, затем 

дважды разговор врача с пациентом. 

Текст записан один раз. 

Время звучания 1 задания составляет 4 минуты 30 секунд. 

Время звучания 2 текста составляет 2 минуты 15 секунд. 

После первого прочтения необходимо дать учащимся время, чтобы 

они могли выполнить задание. («У вас есть 20 секунд, чтобы выполнить 

задание В1», «У вас есть  20 секунд, чтобы выполнить задание В2») 

Затем тексты прослушиваются ещѐ раз. После этого учащимся дается 

время, чтобы они могли проверить правильность выполнения заданий: 

«У вас есть 20 секунд, чтобы проверить, правильно ли вы выполнили 

задание В1 (пауза 20 секунд)», 

«У вас есть 20 секунд, чтобы проверить правильно ли вы выполнили 

задание В2(пауза 20 секунд)» 

Пожалуйста, приступайте к выполнению заданий по чтению, 

грамматике и письму». 

Далее учащиеся выполняют задания контрольной работы в 

индивидуальном режиме. 

Рекомендации по оценке выполнения заданий контрольной работы 

по английскому языку 
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МАКСИМАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 

74БАЛЛА 

Максимальные баллы по разделам 

Раздел 1 (Аудирование) – 13 баллов 

Раздел 2 (Чтение)– 7 баллов 

Раздел 3 (Лексика и грамматика)– 28 баллов 

Раздел 4 (Письмо) – 18 баллов 

Раздел 5 (Говорение) – 8 баллов 

 
 

Часть 1 

РАЗДЕЛЫ 1-3 

За каждый верный ответ разделов 1 – 3 (АУДИРОВАНИЕ, ЧТЕНИЕ, 

ЛЕКСИКА и ГРАММАТИКА) учащийся получает 1 балл. 

 

ОТВЕТЫ к разделам 1-3 
 

Раздел Номер задания Ответ 

Аудирование B1 
1 

C 

2 F 

3 B 

4 G 

5 E 

6 D 

B2 1 1 

2 3 

3 2 

4 1 

5 1 

6 2 

7 3 

Чтение A 1 

B 7 

C 3 

D 8 

E 2 

F 6 
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 G 5 

Лексика и 

Грамматика 

A 

1 

discoveries 

2 industrial 

3 weight 

4 impossible 

5 building 

6 buildings 

7 construction 

8 useful 

9 elevator 

1 became 

2 bigger 

3 more 

4 were seen 

5 fought 

6 tallest 

7 highest 

8 was completed 

9 finished 

10 city’s 

11 hit (had hit) 

12 longer 

13 grown 

14 entered 

15 building 

16 is 

17 lighter 

18 stronger 

19 faster 

B 

A 

2 

B 4 

C 5 
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 D 3 

E 7 

 

Раздел 4 (ПИСЬМО) 

Дополнительная схема оценивания раздела 4. 

Максимальный балл- 18 

 

 

КОД УЧАСТНИКА    

1
. 
С

о
д

ер
ж

ан
и

е 

Обращение 

- 1 балл 

(неофициальный стиль)    

Ответ 

- 2 балла 

на 1 вопрос:    

Ответ 

- 2 балла 

на 2 вопрос:    

Ответ 

- 2 балла 

на 3 вопрос:    

Адрес 

- 1 балл 

   

Дата 

- 1 балл 

   

Подпись 

- 1 балл 

(только имя)    

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл 

– 10) 

   

2
. 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 Адрес автора в правом верхнем углу 

-0,5 балла 

   

Дата 

-0,5 балла 

под адресом    
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 Обращение на отдельной строке 

-0,5 балла 

   

Подпись на отдельной строке 

-0,5 балла 

   

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ (максимальный балл 

– 2) 

   

3. Лексическое оформление текста 

(максимальный балл – 2) 

   

4. Грамматическое оформление текста 

(максимальный балл – 2) 

   

5. Орфография (максимальный балл – 1)    

6. Пунктуация (максимальный балл – 1)    

ИТОГО: 18 баллов    

 

Если учащийся не раскрыл содержание, то он получает 0 баллов за 

все задание. 

Лексическое оформление текста: 

0-2 ошибки – 2 балла 

3-4 ошибки – 1 балл 

5 и более - 0 баллов 

Грамматическоеоформлениетекста: 

0-1ошибки - 2 балла 

 

2-3 ошибки - 1 балл 

4 и более - 0 баллов 

Орфография: 

более 4 ошибок – 0 баллов 

Пунктуация: 

более 4 ошибок – 0 баллов 
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Рекомендации по оценке выполнения задания по говорению 

Для оценивания выполнения задания по говорению (монологическое 

высказывание) используются представленные ниже критерии. 

Максимальный балл – 8 

Минимальный балл – 0 

Если учащийся получает 0 баллов по Критерию 1 (содержание), 

Критерий 2,3,4 (языковые средства) не оцениваются. 

За всѐ задание выставляется 0 баллов, так как учащийся не может 

составить элементарное монологические высказывание и не достиг 

требуемого уровня владения монологической речью. 

 

 

 Критерий 1 

Содержание 

Критерий 2 

Грамматическ 

ое оформление 

текста 

Критерий 3 

Лексическое 

оформление 

текста 

Критерий 4 

Фонетическое 

оформление 

текста 

3 

балла 

Даны полные 

ответы на все 

пять вопросов. 

Объем 

высказывания 5- 

6предложений. 

------------ 

-------- 

------------ 

------- 

------------ 

------- 

2 

балла 

Даны ответы на 

четыре вопроса. 

Ответ на пятый 

вопрос  не 

прозвучал или не 

является 

полным. 

Объем 

Учащийся 

не  допустил 

грамматически 

х ошибок в 

своем 

высказывании. 

Учащийс 

я не допустил 

лексических 

ошибок в 

своем 

высказывании. 

------------ 

------- 
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 высказывания – 

4 -  5 

предложений. 

   

1 

балл 

Даны полные 

ответы на три 

вопроса. Ответы 

на остальные два 

вопроса не 

прозвучали или 

не являются 

полными. 

Объем 

высказывания – 

3 -  4 

предложения. 

Учащийся 

допустил  не 

более двух 

грамматически 

х ошибок  в 

своем 

высказывании. 

Учащийся 

допустил  не 

более двух 

лексических 

ошибок   в 

своем 

высказывании. 

Соблюдается 

произноситель 

ная  норма 

(отсутствие 

фонематически 

х ошибок); 

интонационная 

правильность 

речи 

Допускаются 

отдельные 

ошибки,  не 

препятствующ 

ие 

коммуникации 

(не более 2-х в 

сумме) 

0 

балло 

в 

Даны ответы на 

два вопроса. 

Объем 

высказывания – 

2 -  3 

предложения и 

менее. 

Учащийся 

допустил 3 и 

более 

грамматически 

х ошибок в 

своем 

высказывании. 

Учащийся 

допустил 3 и 

более 

лексических 

ошибок  в 

своем 

высказывании. 

Учащийся 

допустил 3 и 

более 

фонетических 

ошибок  в 

своем 

высказывании. 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы 

в отметку по пятибалльной шкале 
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Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

 
«5» 

 
«4» 

 
«3» 

 
«2» 

Общий балл 64-74 49-63 37-48 0-36 
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Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «История» (углубленный уровень) 

10 класс 

1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень достижения 

обучающимися 10 класса предметных результатов по истории в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 90 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц 

и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

- историческое сочинение (эссе) 

4. Проверяемые элементы содержания соответствуют содержанию 

историко-культурного стандарта по периодам: 

1914-1941; 

1941-1945; 

1945-1991. 

 
 

Контрольно-измерительные материалы по истории 

10 класс 

1. В октябре 1917 года произошли события: 

а) Созыв Учредительного собрания 

б) Свержение Временного правительства 
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в) Начало Гражданской войны 

г) Выход России из Первой мировой войны 

д) II Всероссийский съезд советов 

е) Корниловский мятеж 

2. Соотнесите исторических личностей и их роль в истории 
 

1. В. И. Ленин А. Министр иностранных дел Временного 

правительства 

2. Н. Н. 

Юденич 

Б. Председатель Совета народных комиссаров 

3. И. В. 

Сталин 

В. Лидер Белого движения 

4. П. Н. 

Милюков 

Г. Автор идеи автономизации СССР 

3. Политика НЭПа в сфере сельского хозяйства включала в себя: 

а) Введение продналога б) Раскулачивание 

в) Введение продразверстки г) Создание совхозов и колхозов 

4. Найдите в приведенном списке события, связанные с признанием СССР 

иностранными государствами: 

а) Гаагская конференция; 

б) заключение Брест – Литовского мира; 

в) установление дипломатических отношений между СССР и США; 

г) вступление СССР в Лигу наций; 

д) «Мюнхенский сговор»; 

е) пакт «Молотова-Риббентропа»; 

ж) создание системы коллективной безопасности в Европе; 

5. Соотнесите события и даты 

1. Начало Второй мировой войны а) 22 июня 1941 г. 

2. Начало блокады Ленинграда б) 2 февраля 1943 г. 

3. Капитуляция Германии в) 8 мая 1945 г. 

4. Окончание Сталинградской битвы г) 9 сентября 1941 г. 
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д) 1 сентября 1939 г. 

6. Впишите пропущенное слово 

а) Коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в связи с 

окружением группировки немецких войск под    

б) Начало Второй мировой войны связано с нападением немецких войск на 
 
 

7. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала А.М. Василевского и 

назовите событие, о котором идет речь. Укажите его хронологические 

рамки. 

«Итоги октябрьских событий были очень для нас тяжелы. Армия 

понесла серьезные потери. Враг продвинулся вперед почти на 250 км. 

Однако, достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось 

Стойкость и мужество советской столицы<…>остановили фашистские 

полчища». 

8. Правление И.В.Сталина закончилось в 

а) 1945 г б) 1948 г в) 1953 г г) 1955 г 

9. Период правления Н.С.Хрущева 

а) 1948-1956 гг б) 1953-1964 гг в) 1956-1966 гг г) 

1958-1965 гг 

10. В 1961 году произошли события 

а) принятие Конституции СССР, запуск первого искусственного спутника 

Земли 

б) полет Юрия Гагарина, принятие новой программы КПСС 

в) начало перестройки, приход к власти М.С.Горбачева 

г) приход к власти Н.С.Хрущева, ХХ съезд КПСС 

11. Проведение политики перестройки предполагало 

а) проведение выборов в органы власти на безальтернативной основе 

б) установление всеобщего контроля государства в духовной сфере 

в) роспуск КПСС и полное прекращение ее деятельности 

г) превращение СССР в правовое государство 



993 
 

12. Установите соответствие: 

1) «оттепель» а) 1921-1928 

2) «перестройка» б) 1928-1941 

3) «эпоха застоя» в) 1953-1964 

4) «нэп» г) 1964-1985 

д) 1985-1991 

13. Напишите историческое сочинение (эссе) по одному из предложенных 

периодов: 

1917-1922 гг.; 1945-1953 гг.; 1985-1991 гг. 

Обязательно укажите: 

Два события, процесса, явления; 

Роль двух исторических личностей в указанных событиях, процессах, 

явлениях; 

Две причинно-следственные связи; 

Оценку данного события для дальнейшей истории России. 

 
 

Ключи в вопросам. 
 

 2   5 6 7 

 
, д 

1-б, 2-в, 

3-г, 4-а 

 в,г,ж 1-д, 2-г, 3-в, 4- 

б 

Сталинград 

Польша 

«Битва за 

Москву» 

 

 

8 9 10 11 12 

В б б Г 1-в, 2-д, 3-г, 4-а 

 
Историческое сочинение оценивается 12 баллами. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по курсу «Право» 

10 класс 
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1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень достижения 

обучающимися 10 класса предметных результатов по обществознанию в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 45 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц 

и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

- задание на структурирование ранее изученного материала (развернутый 

план) 

4. Проверяемые элементы содержания. 

Право и государство 

Происхождение права и государства.Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм 

права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право, как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право, как средство регулирования 

общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. 

Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право - мера 

свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите и 

совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие 

государства от негосударственных политических организаций. 
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Деятельность государственного аппарата как способ осуществления 

публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Формы политического режима. 

Политический режим: демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и 

внутренние функции государства. Государственный механизм: структура и 

принципы. Социально значимые функции государства. 

Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового 

государства. Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и 

государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 

Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды 

социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права.Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура 

правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и 

правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. 

Обязывающая норма. 

Источники права.Понятие источника права. Основные виды источников 

права. Международный договор и международный обычай как традиционно 

сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные 

элементы системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. 

Современная классификация отраслей российского права. Три основные 

группы отраслей: базовые (конституционное право; 
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материальные и процессуальные отрасли); специальные; комплексные 

отрасли права. Частное и публичное право. 

Правовые системы   современности.   Понятия   «система   права»   и 

«правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации.Виды конституций. 

Место конституционного права в системе отраслей российского права. 

Предмет конституционного права. Методы правового регулирования 

конституционного права. Конституционное право - отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. 

Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 

системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Понятие государственного органа. Органы государственной власти в 

Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы 

судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. 

Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы 

судебных систем. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 
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Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. 

Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Приобретение и основания прекращения 

гражданства.. Многогражданство и безгражданство. Граждане 

иностранных государств. 

Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской 

Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс.Стадии избирательного процесса. 

Избирательный процесс в Российской Федерации. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Право» (углубленный уровень) 

10 класс 

1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень достижения 

обучающимися 10 класса предметных результатов по праву в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 45 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; 
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- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц 

и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

- задание на структурирование ранее изученного материала (развернутый 

план) 

4. Проверяемые элементы содержания. 

Право и государство 

Происхождение права и государства.Общественная власть и виды 

социальных норм в древнем мире. Возникновение и развитие ранних форм 

права. Происхождение государства. Связь государства и права. 

Сущность права. Право, как объективное явление, воздействующее на 

человеческую деятельность. Право, как средство регулирования 

общественных отношений. Понятие права. Наиболее общие признаки права. 

Определение права. Социальное назначение и ценность права. Право - мера 

свободы и ответственности. Отличие права от закона. Роль права в защите 

и совершенствовании демократии. 

Сущность государства. Государство как публичная власть. Отличие 

государства от негосударственных политических организаций. 

Деятельность государственного аппарата как способ осуществления 

публичной власти. 

Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Формы государственного устройства: унитарные и 

федеративные государства. Конфедерация. Формы политического режима. 

Политический режим: демократический, антидемократический. 

Функции государства. Понятие функций государства. Внешние и 

внутренние функции государства. Государственный механизм: структура и 

принципы. Социально значимые функции государства. 
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Правовое государство. Правовое государство. Принципы правового 

государства. Условия формирования правового государства. 

Гражданское общество. Понятие гражданского общества. Элементы 

гражданского общества. Взаимодействие гражданского общества, права и 

государства. Роль гражданского общества в развитии демократии и 

самоуправления. 

Формы и структура права 

Право в системе социальных регуляторов. Понятие нормы. Виды 

социальных норм. Право и другие социальные нормы. Право и мораль. 

Нормы права.Понятие нормы права. Признаки нормы права. Структура 

правовой нормы. Основные виды юридических норм: регулятивные и 

правоохранительные. Управомочивающая норма. Запрещающая норма. 

Обязывающая норма. 

Источники права.Понятие источника права. Основные виды источников 

права. Международный договор и международный обычай как традиционно 

сложившиеся источники международного права. 

Система права. Понятие системы права. Основные структурные 

элементы системы права: нормы права, правовые институты, отрасли права. 

Современная классификация отраслей российского права. Три основные 

группы отраслей: базовые (конституционное право; материальные и 

процессуальные отрасли); специальные; комплексные отрасли права. 

Частное и публичное право. 

Правовые системы   современности.   Понятия   «система   права»   и 

«правовая система». Понятие и классификация правовых систем. Правовые 

системы европейского типа. Правовые системы традиционного типа. 

Основы конституционного права Российской Федерации 

Конституционное право Российской Федерации.Виды конституций. 

Место конституционного права в системе отраслей российского права. 

Предмет конституционного права. Методы правового регулирования 
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конституционного права. Конституционное право - отрасль юридической 

науки. Верховенство Конституции в обществе и государстве. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. Человек, его права и свободы - высшая ценность. 

Народ как носитель суверенитета и единственный источник власти. 

Правовые основы экономической системы. Правовые основы социальной 

системы. Правовые основы политической системы. Федеративное 

государственное устройство. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Понятие государственного органа. Органы государственной власти в 

Российской Федерации. Правовой статус и полномочия Президента РФ. 

Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации: 

порядок формирования, области деятельности, структура. Прокуратура в 

Российской Федерации. 

Судебная власть. Понятие суда. Демократические принципы 

судопроизводства. Правовой статус судьи в РФ. Профессиональный судья. 

Непрофессиональный судья (присяжный заседатель). 

Судебная система. Понятие и характеристики судебной системы. Типы 

судебных систем. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Суды арбитражной юрисдикции. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Конституционный статус личности. Конституционные права и свободы. 

Конституционные права. Уполномоченный по правам человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и 

альтернативная гражданская служба. 

Институт гражданства. Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Приобретение и основания прекращения 

гражданства.. Многогражданство и безгражданство. Граждане 

иностранных государств. 
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Избирательное право. Выборы, их значение и разновидности. Сущность 

избирательного права. Принципы проведения выборов в Российской 

Федерации. Избирательная система. 

Избирательный процесс.Стадии избирательного процесса. 

Избирательный процесс в Российской Федерации. Выборы. Референдум. 

Система органов местного самоуправления. Принципы местного 

самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления. 

Контрольно-измерительные материалы по праву 

10 класс 

 

Часть I 

1. Наивысшей юридической силой среди перечисленных источников права в Р.Ф. 

обладает 

 
) 

постановление 
правительства 

2) 
Конституция Р.Ф. 

 
) 
 

федеральный закон 
4) указ 

Президента 

2. Ниже перечислен ряд терминов. Все они за исключением одного относятся к 

источникам права. Выберите «выпадающий из списка элемент». 

1) судебный прецедент; 2) естественное право; 3) правовая культура; 4) 

правовой обычай; 5) нормативно правовой акт; 6) санкции. 

3. Согласно Конституции Р.Ф. в компетенцию Правительства Р.Ф. входит 

1) утверждение военной доктрины; 

2) разработка федерального бюджета; 

3) назначение выборов Президента Р.Ф.; 

4) объявление амнистии. 

4. Что отличает правовое государство от неправового? 

1) Отделение публичной власти от общества; 

2) верховенство закона и права; 

3) монополия на легальное применение силы; 

4) верховная власть на определенной территории. 

5. Верны ли следующие высказывания о Субъектах федерации? 

Субъект федерации имеет собственные органы законодательной и 

исполнительной власти, свое законодательство, которое не должно противоречить 

федеральным законам; Б. Субъект федерации не имеет собственного 

законодательства, целиком зависимый от центральной власти. 

 
) верно только А 3) верны оба суждения 

) верно только Б 4) оба суждения не верны 

6. Определите, какие государственные единицы являются, по 

Конституции РФ субъектами федерации: 

 
) 

автономные 
округа; 

б) районы; в) области; г) автономная область; д) 
Санкт- 

Петербург; е) 
Екатеринбург; ж) 

республики; з) поселки городского типа; и) 
города; к) 

 края; л) столицы Моск 
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республик; м) ва; 

(2 балла) 

7. Установите 

соответствие 

А. Правительство издает 

 

Б. Президент 

подписывает 

В. Государственная Дума принимает 

Г. Суд выносит 

законы, 

. 

постановления, 

. 

3. приговоры, 

решения, 

. 

указы. 
. 

Ответ запишите в таблицу под соответствующими буквами 

 Б  Г 

    

(2 балла) 

Часть II 

Составить развернутый план ответа на тему «Государство» План должен 

содержать не менее 3-х пунктов, два из которых должны быть детализированы. 

(3 балла) 

Критерии оценивания 

«5» 11-12 баллов; 

«4» 9-10 баллов; 

«3» 5-8 баллов. 

Задания 1-5 по 1 баллу 

Задания 6-7 по 2 балла 

Задание часть 2 -3 балла 

Всего 12 баллов 

№ задания тветы 

1  

2  

3  

4  

5  

Часть 2 а в г д ж к м 
6 

 

7 

 
В 

 
Г 

 3 
4 

Часть 3 Правильный ответ может содержать 

следующие элементы: 

1. Понятие государства 

2. Признаки государства 

2.1. Обособленная территория 

2.2. Суверенитет 

2.3. Публичная власть 

2.4. Право издавать законы 
2.5. Право собирать налоги. 
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3. Формы государства 

3.1. Форма правления 

3.2. Форма государственно-территориального 

устройства 

3.3. Политический режим 

4. Функции государства 
 

 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

10 класс 

Данный материал предназначен для проведения промежуточной 

аттестации по математике за 1 полугодие 10 класса гуманитарного профиля. 

Алгебра и начала математического анализа. 

Сборник рабочих программ. 10-11 класс : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т.А. 

Бурмистрова ]. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение. 2018. 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни 

/ [сост. Т.А. Бурмистрова ]. – 3-е изд., доп. – М. : Просвещение. 2019. 

Учебников. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11классы : учеб. 

для общеобразоват. организаций : базовый   и углубл. уровени / [Ш. А. 

Алимов и др.]. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2019. 2. Геометрия. 10-11 

классы : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни 

/ [Атанасян Л.Си др.]. – 7-е изд., перераб. и доп. –   М. : Просвещение, 2019. 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из двух 

частей и содержит 10 заданий. 

Содержание контрольно - измерительных материалов. 

 
Распределение заданий работы по основным блокам содержания 

приведено в таблице. 
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Блоки содержания Число 

заданий 

Максимальны 

й первичный балл 

Алгебра 6 13 

Геометрия 2 4 

Итого 8 17 

 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 10 

класса в ходе контрольной работы будут проверяться элементы содержания: 

Показательная и логарифмическая функции. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. 

Показательные уравнения и неравенства. Алгоритм решения 

показательных уравнений и неравенств. 

Иррациональных уравнения. Алгоритм решения иррациональных 

уравнений. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Критерии оценивания 

Все задания № 1-3 работы оцениваются в 1 балл за каждый правильно 

решенный пример - при правильном ответе или 0 - при неправильном. 

Задания № 4-8 работы оцениваются 1- 2 баллами, в зависимости от 

правильности метода решения, формы его записи и наличия или отсутствия 

ошибок в вычислениях: 

- получен правильный ответ с обоснованием всех ключевых этапов 

решения – 2 балла; 

- некоторые ключевые моменты решения обоснованы недостаточно, 

возможны описки или вычислительная ошибка, но решение доведено до 

конца, получен ответ – 1 балл; 

- решение неверное – 0 баллов. 



1005 
 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным 

баллом, полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. 

Максимальный балл работы составляет – 17 баллов 
 

Отметка Профиль 

Тенологический, 
естественно-научный 

Гуманитарный 

«отлично» 16 - 17 баллов 15 – 17 баллов 

«хорошо» 12 - 15 баллов 11 – 14 баллов 

«удовлетворительн 
» 

8 - 11 баллов 7 – 10 баллов 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по математике 

Вариант 1. 
 

 

Модуль «Алгебра» 
 

1 1 

1.Вычислите: а) log 4   256 б) 8
3 : 2−1 + 3−2 814 ; 

 

2. Решите уравнение: а) х + 3 = 1 б)   х − 1 = х-3 в) 63х−2 = 1 
 

 

3. Решите неравенство 

 
 

а)   3х − 5 < 5; б) 0 

 

6 
,6х2−х ≥   3    . 

5 

 

4.Укажите промежуток, 

уравнения 

32х+1 + 72 32х = 75 

 

которому 
 

принадлежит 
 

корень 

1) - 6; - 4; 2) - 3; -1; 3) 4; 7; 4) - 3; 3. 

5. Найдите   значение   выражения x0  + y0 ,   если (х0 ; y0 )–   решение   системы 

 

 

 
уравнений 

 
3 
 
3x 

y 
 

 

+ 2 2 

 y 

− 2 2 

 

= 29 
. 

= 25 

x 
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6. Найдите целые решения неравенства на отрезке −3; 3  
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Модуль «Геометрия» 

9х − 3х −   6 > 0 

 
 

7. Дан ∆МКР. Плоскость, параллельная прямой МК, пересекает МР в точке М1 , 

РК-в точке К1 . Найдите М1 К1, если МР : М1Р=12:5, МК=18см. 

 
8. Отрезок МН пересекает некоторую плоскость в точке К. Через концы отрезка 

проведены прямые НР и МЕ, перпендикулярные плоскости и пересекающие ее в точках 

Р и Е. Найдите РЕ, если НР=4см, НК=5см, МЕ=12 см 

Вариант 2. 
 

 

Модуль «Алгебра» 
 

1 1 

1.Вычислите: а) log 6  216 б) 2−3  642 − 643 : 2−4; 

  

2. Решите уравнение: а) х − 2 = 5 б)   2х + 9 = х+3 в) 42х−3 = 1 
 

 
3. Решите неравенство 

6 
а)   4х − 3 > 5 б) 0,8х

2 −х   ≥   4    : 
5 

4.Решите и в ответе укажите промежуток, которому принадлежит корень 

уравнения   4
х−34х−2=5 

 

1) - 8; - 3; 2) - 2; 0; 3) 0; 2; 4) 3; 8. 

 

 
5. Найдите значение выражения 

23x−4y =1 

уравнений  
3
x
+4

y 
=13

. 

x0   + y0 ,   если (х
0 
; y

0 
)–   решение   системы 

6. Найдите целые решения неравенства на отрезке −3; 3  
 
 

 
 

Модуль «Геометрия» 

4х −  2х −   12 < 0 
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7. Дан ∆ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВЕ в точке Е1 , ВС- 

в точке С1 . Найдите ВС1, если С1 Е1 : СЕ=3:8, ВС=28см. 

 
8. Отрезок АВ пересекает некоторую плоскость в точке О. Прямые AD и BC, 

перпендикулярные этой плоскости, пересекают ее в точках D и С соответственно. AD 

=6 см, ВС= 2 см, ОС=1,5 см. Найдите АВ. 

 

 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) 

11 класс 

Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 11 

класса знаний и умений по курсу астрономии в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 11 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта. 

Вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 10 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

• Часть 1 содержит 4 задания с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верный только один. 

• Часть 2 включает 4 задания, к которым требуется привести краткий 

ответ в виде набора цифр или числа. 

• Часть 3 состоит из двух заданий на которые необходимо дать 

развернутый ответ. 

 
В соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 11 

класса в ходе контрольной работы проверяется: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, 
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эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов 
 

Контрольная работа охватывает содержание следующих тем 

программы: 

• Практические основы астрономии 

• Строение Солнечной системы 

• Природа тел Солнечной системы 

• Солнце и звезды 

• Строение и эволюция Вселенной 

 
Критерии оценивания 

• Все правильно выполненные задания первой части работы 

оцениваются в 1 балл. 

• Задания второй части оцениваются в 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного (двух в 

5, 6 задании) из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной 

ошибки ( в 5,6 задании более двух). 

• Задания третьей части оцениваются до 3 баллов. 

• Максимальный балл – 18 

 
Критерии выставления оценки 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

 

18-16 
 

15-11 
 

10-7 
 

0-6 
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Контрольная работа 
 

 
 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года 

(период обращения Земли вокруг Солнца) 

365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца 

(период изменения фаз Луны) 

29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца 

(период обращения Луны вокруг Земли) 

27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 

1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013 км 

 

Часть 1 

 
 

 
. 

Какое из перечисленных созвездий нельзя наблюдать 15 

октября в 20.00 в г. Нижний Новгород (широта 560)? 

 

А) Лира 

Б) Овен 

В) Большой Пес 

Г) Козерог 

 
. 

Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое 

время суток Луна видна в этой фазе? 

 

А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером. 

Г)Полнолуние. Видна всю ночь. 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых 

только 1 правильный. Номер этого ответа запишите в тетради. 
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. 

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 

Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

.   

 А) Шаровое звездное 

скопление 
 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 
 

Г) Созвездие 

 

 

 

Часть 2 

 
 

 
. 

Установите соответствие (логическую пару). К каждому 

названию созвездия, отмеченному буквой, подберите 

соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая 

последовательность цифр. В тетради запишите номер вопроса и 

последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру 

пишите в отдельной клеточке. 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) 

необходимо записать ответ в указанном в тексте задания месте. 
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НАЗВАНИЕ 

СОЗВЕЗДИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Пегас 1. 
 

 
 

 
 

Б. Лебедь 2. 
 

 
 

 
 

В. Орион 3. 
 

 

Г. Кассиопея 4. 
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Ответ: 

 

 
Расположите астрономические величины в порядке их 

возрастания. Запишите в таблицуполучившуюся последовательность 

цифр ответа. 

 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 
На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела.  

. 

 
. 

А Б В Г 
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Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют 

диаграмме. 

1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд 
спектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 
раз превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 
4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А. 
5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности 

более длительный, чем звезды спектрального класса В главной 
последовательности. 

Ответ: 

 

Ответом к заданию 8 является число. В тетради запишите номер 

вопроса и полученный ответ. Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писатьне нужно. 

 

 
. 

С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если 

бы масса Солнца была вдвое больше? Ответ выразите в годах и 

округлите до десятых. 

Ответ: г 
 

 

Часть 3 

 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте 
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. 

Почему небо голубого цвета, если главный источник света для 

Земли – Солнце, которое светит почти белым светом? Почему небо 

становится красным на закате и на восходе? 
 

 

 

 
 

0. 

Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное 

пятно, чтобы его можно было различить невооруженным глазом (при 

наблюдениях через специальный светофильтр), если разрешающая 

способность глаза равна 1’. Ответ запишите в км. 

 

 

 

 

 

 

 

критериев. 

 
Годовая контрольная работа по предмету «Экономика» в 10 

классе. 

Время выполнения работы 40 мин. 
 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Раздел 1 (5 вопросов, 10 баллов) 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо 

дать письменный ответ. Полный ответ должен включать в себя не 

только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 

тетрадь для контрольных работ. Запишите сначала номер задания, а 

затем развернутый ответ на него. 

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое 

включает запись каткого условия задачи (Дано);рисунок; запись формул, 

применение которых необходимо и достаточно для решения задачи; а 

также математические преобразования и расчеты, приводящие к 

числовому ответу. 
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За каждый правильный ответ – 2 балл 

Ответьте «Да», если высказывание верно или «Нет», если 

высказывание неверно: 

1. Рынок с несколькими крупными фирмами называется 

монополистической конкуренцией. 

А) да 

Б) нет 
2. Нормальная прибыль равна неявным издержкам. 

А) да 

Б) нет 
3 Рента – это доход, полученный от предпринимательской деятельности 

А) да 

Б) нет 
4. Затраты на амортизацию – это переменные издержки 

А) да 

Б) нет 

5. Производный спрос – это спрос на товары или услуги, не 

используемые для производства других товаров или услуг. 

 

А) да 

Б) нет 

 
Раздел 2 (5 вопросов, 15 баллов) 

За каждый правильный ответ – 3 балла. 

6. Эластичность спроса по цене это   
 

7. Если спрос больше предложения, то на рынке возникает 

ситуация    
 

8. Товары первой необходимости называются    
 

9. Маржинальные издержки - это   
 

10. Чистая прибыль - это   
 

 

Раздел 3 (3 вопроса, 15 баллов) 

За каждый правильный ответ – 5 балла. 

 

11. Характеристика монополистической конкуренции и 

олигополии. 

Понятие олигопсонии. 

 

12. Изменение положения бюджетной линии в зависимости от 

изменения цен. Показать графически. 
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13.Понятие чистой прибыли. Какие фонды формируются из 

чистой прибыли и их характеристика. 

 

Часть II. Задачи по экономической теории 

Максимальный балл – 10 баллов. 

Решить одну задачу 

Задача 1 
Постоянные издержки по выпуску продукции составили 30000 ден. ед. переменные 

издержки на единицу продукции составили 20 ден. ед. Цена за единицу товара 

составила 100 ден. ед.. Какое количество изделий необходимо произвести, чтобы 

получить прибыль 10000 ден. ед.? 
 

Задача 2 

 
Заполнить таблицу по известным данным. Показать формулами вычисления 

3 строчки в таблице. 

 
Q AFC AVC VC AC MC TC 

1     40  

2    137,5   

3   105    

4  32,5     

5 40      

 

Задача 3 

 

Определить максимальную прибыль конкурентной фирмы, если известна 

функция общих издержек ТС=1000+50Q+4Q2. Цена продукции 4050. 

 

Итого 50 баллов. 
 

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА 10 КЛАСС В 11 Б 

КЛАССЕ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Время выполнения 40 мин. 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Раздел 1 (5 вопросов, 10 баллов) 

За каждый правильный ответ - 2 балла 

В каждом вопросе только один правильный ответ! 

1. К основным непроизводственным фондам относятся: 

1. Цех по производству продукции, станки, магазин по продаже 

произведѐнной продукции, административное здание предприятия. 

2. Магазин по продаже произведѐнной продукции, общежитие, 

медицинский пункт, профилакторий. 
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3. Поточные линии, общежитие, профилакторий, магазин. 

4. Административное здание предприятия, общежитие, профилакторий, 

магазин. 
5. Станки, поточные линии, цех, административное здание. 

2. Монополистическая конкуренция – это: 

1. На рынке один продавец теле-видеотехники. 

2. На рынке большое количество продавцов, которые 

предлагают импортную одежду из разных стран (каждый 

специализируется на какой-то стране). 

3. На рынке несколько крупных фирм по продаже 

холодильников. 

4. На рынке единственная фирма, которая покупает запасные 

части для телевизоров. 

5. На рынке большое количество продавцов 

сельскохозяйственной продукции, которую продают по одинаковым 

ценам. 

3. Экономист Василий изучал рынок товара А с точки зрения 

его рыночной структуры и выяснил следующую информацию: 

1. для фирм не существует барьеров входа на рынок; 

2. фирмы производят однородный товар; 

3. отдельная фирма не может влиять на поведение других фирм на 

рынке. 

4. Какая рыночная структура наиболее подходит под выявленную 

информацию? 

а) олигополия б) монополия в) совершенная конкуренция г) 

монополистическая конкуренция 

4. Равновеснаяценаогурцовснизилась,аобъемпродажвырос.Этом 

ожетбытьобусловлено: 

1. ростомпредложенияогурцов; 

2. ростомпредложенияогурцовисокращениемспросананих; 

3. ростомспросаипредложенияогурцов; 
4. ростомспросанаогурцы; 

5. снижениемпредложенияогурцовиростомспросананих. 

5. Что из нижеперечисленного может служить примером 

общественного блага? 

1. льготные медикаменты; 

2. проезд в троллейбусе; 

3. обучение в техникуме; 

4. маяк. 

Раздел 2 (5 вопросов, 20 ( баллов) 

За каждый правильный ответ на вопрос - 2 балла. 

1. Амортизация – это: 
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1. Утрата стоимости основных фондов в результате переноса еѐ на 

вновь созданный продукт. 

2. Перенос стоимости основных фондов в стоимость вновь созданной 

продукции. 
3. Выбытие основных средств из процесса производства. 

4. Увеличение стоимости основных фондов в результате износа на 

балансе предприятия. 

5. Это увеличение цены продукции, за счѐт переноса затрат на 

основные средства в себестоимость продукции. 

2. Чистая прибыль это: 

1. Прибыль, которой распоряжается предприятие. 

2. Прибыль, из которой платят налоги. 

3. Прибыль, из которой формируется фонд накопления. 

4. Прибыль, которая равна балансовой прибыли. 

5. Прибыль, из которой выплачивают дивиденды. 

3. Какое из перечисленных ниже событий переместит 

кривую спроса? 

1. увеличение количества продавцов 

2. увеличение доходов 

3 использование в производстве нового оборудования; 

4. налоги и дотации; 

5. ожидание изменения цен. 

4. Какое из приведѐнных ниже определений не используется 

для характеристики типов экономических систем? 
1. традиционная; 

2. централизованная; 

3. капиталистическая; 

4. смешанная 

5. интернациональная. 

5. Установите соответствие между примерами затрат и их видами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

Примеры затрат Виды 

затрат 

а) оплата транспортных услуг 1) 
постоянные 

б) амортизация 2) 

переменные 

г) проценты по кредиту 

д) заработная плата административного персонала 
в) затраты на рекламу 

ЧАСТЬ 2. ЗАДАЧИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Максимальный балл – 20 баллов 
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Задача 1 (10- баллов) 

Постоянные издержки по выпуску продукции составили 6000 ден. 

ед.. Переменные издержки на единицу продукции составили 200 ден. ед. 

Цена за единицу товара составила 500 ден. ед. Какое количество изделий 

необходимо произвести, чтобы получить прибыль 6000 ден. ед. 

Задача 2 (10- баллов) 

Спрос на товар описывается выражением Qd= 100-P, а предложения 

Qs= 5P-19. Государство хочет ввести налог на операции с этим товаром в 

размере 5 рубля с каждого проданного товара. Налог платят продавцы после 

получения от покупателей денег за товар. Определить равновесную цену, 

равновесное количество, сумму налоговых поступлений в бюджет. 
 

 

Итого: 

50 баллов 

Контрольная работа в 11 классе по экономике по теме: «Измерение 

результатов экономической деятельности, основные 

макроэкономические показатели» 

11 класс 

Время выполнения работы 40 мин 

ЧАСТЬ 1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Раздел 1 (5 вопросов, 10 баллов) 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

В каждом вопросе только один правильный ответ! 
 

 

Выберете правильный ответ: 

 

1. ВВП может быть подсчитан как сумма: 

А.) потребления, инвестиций, государственных закупок и чистого 

экспорта; 

Б.) потребления, трансфертных платежей, заработной платы, и прибыли; 

В.) инвестиций, заработной платы, прибыли и стоимости промежуточных 

товаров; 

Г.) стоимости конечных товаров и услуг, промежуточных товаров, 

трансфертных платежей и арендной платы; 
Д.) чистого внутреннего продукта и располагаемого личного дохода. 
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2. Что из перечисленного не входит в ВНП России? А.) 

доходы ВПЗ от продажи подшипников в Венгрию; 
Б.) стоимость газа переданного в Германию по газопроводу из России; 

В.) зарплата учителя экономики, родившегося и работающего в Вологде; 

Г.) стоимость французской косметики, произведѐнной французами в 

Москве; 
Д.) доход московского программиста, работающего в США. 

 

3. При номинальном объѐме ВВП равном 1440 ден. ед. и дефляторе 1,2 

реальный ВВП составит: 

А.)1728; 

Б.) 720; 

В.) 1000; 

Г.) 500; 

Д.) 1200. 

 

4. Решающую роль в разработке расчѐта ВВП по добавленной 

стоимости сыграли идеи: 

А.) Д.Кейнса; 

Б.) С.Кузнеца; 

В.) А.Маршала; 

Г.) И. Фишера; 

Д.) Д. Вальраса. 

 

5. Если итальянец, работающий в США отказывается от своего 

гражданства и становится гражданином США, то: 

А.) ВВП Италии сократится, а ВНП США увеличится; 

Б.) ВНП Италии сократится, а ВНП США увеличится; 

В.) ВВП Италии сократится, а ВВП США увеличится; 

Г.) ВНП Италии сократится, а ВВП США увеличится. 

 

Раздел 2 (5 вопросов, 25 баллов) 

За каждый правильный ответ на вопрос– 5 балла. 

 

1. Экономический смысл дефлятора ВВП и что означает дефлятор 

равен 1,5. 

 

2. Что входит в ВВП по методу дохода? 

 

3. Как рассчитать коэффициент роста и коэффициент прироста и что 

они обозначают? 

 

4. Какие налоги входят в ВНП и почему? 
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5. Виды экономического роста и их характеристика. 

Раздел 3 (2 задачи ,15 баллов) 

За 1 задачу – 7баллов. 

За 2 задачу- 8баллов. 

 
Задача №1 (7 баллов) 

Для условной экономической системы известны следующие 

макроэкономические показатели: 

Объем ВНП – 30000 ден.ед. 

Экспорт – 2000 ден.ед. 

Импорт – на 100% больше экспорта 

Государственные расходы составляют 150% от экспорта и импорта вместе 

взятых. Потребительские расходы – на 70% 

больше государственных расходов. 

Рассчитать величину инвестиций в национальную экономику. 

 

 

 
Задача №2 (8 баллов) 

В таблице приведены данные о величине ВНП в условной стране 

в текущих ценах и темпе инфляции. На сколько процентов в 

приведенных ценах изменился ВНП с 2018 по 2020 год 

Годы 2018 2019 2020 

ВНП (УДЕ) 1560 1500 1560 

Темп инфляции в % 

к предыдущему 

году 

10 8 12 

 
Всего за контрольную работу: 50баллов 

 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Обществознание» 
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10 класс 

1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень 

достижения обучающимися 10 класса предметных результатов по 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 45 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по 

обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Часть 2 содержит 2 задания с развернутым ответом по тексту. В 

контрольной работе отсутствуют задания с выбором одного правильного 

ответа из четырех вариантов. Уровень заданий - базовый. 

4. Проверяемые элементы содержания. 

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 
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глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 

века. 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь 

и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное сознание. 

Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное 

поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции 

образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Региональный компонент. Научные и образовательные 

организации Вологодской области. Культурный процесс современного 

общества (на примере Вологодской области). 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права: 

элементы системы права; частное и публичное право; материальное и 
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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. 
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Региональный компонент. Деятельность правоохранительных 

органов (на примере правоохранительных органов Вологодской области) 

 
Контрольно-измерительные материалы по обществознанию 

10 класс 

 

1. Общество в широком смысле- это 
1) Среда обитания 
2) Способы и формы взаимодействия людей 
3) Природа и культура в единстве 
4) Весь окружающий мир 

 
2. Примером общественных отношений можно считать взаимосвязь между: 
1) Обществом и природой; 
2) Человеком и техникой; 
3) Людьми в процессе совместной деятельности; 
4) Климатом и сельским хозяйством. 

 
 

3. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия 

«личность»? 
1) Социальная роль; 
2) Особенности темперамента; 
3) Наличие речи; 
4) Особенности внешности 

 

4. Самопознание направлено на 
1) Познание общественных норм и ценностей; 
2) Осознание своих возможностей; 
3) Отражение объективной действительности; 
4) Познание законов прекрасного. 

5. Субъектами игры в «дочки-матери» являются 
1) Правила игры; 
2) Игровые сюжеты; 
3) Игрушки; 
4) Дети. 

 
 

6. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике 

познания 

1) Художественного; 

2) Мифологического; 

3) Научного; 

4) Житейского 

 
7. Мораль-это: 
1) Система религиозных ценностей 
2) Общеобязательное правило поведения в обществе 
3) Система социальных норм, основанных на понимании «добра» и «зла» 
4) Нормы этикета 
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8. Право, в отличии других социальных норм 
1) Носит обязательный характер; 
2) Устанавливается обществом; 
3) Опирается на общественное мнение; 
4) Регулирует поведение в обществе; 

 
9. К структуре правоотношения не относится(-ятся) 
1) Юридические обязанности; 
2) Субъект; 
3) Субъективные права; 
4) Объективная сторона; 

 
10.  Какая отрасль права регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения? 
1) Уголовное право; 
2) Гражданское право; 
3) Административное право; 
4) Конституционное право. 
11. Ущемление прав социальной группы по признаку расовой принадлежности называется 
1) Дискриминация 
2) Унижение 
3) Дискредитация 
4) Инсинуация 

 

Задания части В. 

В1. Установите соответствие 

КРИТЕРИИ 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ 

1. Демографический А. Грузины 

2. Этнический Б. Мусульмане 

3. Территориальный В. Молодежь 

4. Конфессиональный Г. Европейцы 

 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся 

к методам теоретического познания. Укажите термин, «выпадающий» из списка. 

Сравнение, эксперимент, анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция 

 

В3. Из предложенного списка выберите понятие, обобщающее остальные: 
1. Игнорирование 
2. Одобрительная улыбка 
3. Санкция 
4. Тюремное заключение 
5. Штраф 
6. Похвала 

 

В 4. Напишите понятие, определение которого дано ниже. 

Процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

называется       

В1. Установите соответствие: 
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Области культуры 

1. Стремление к достоверности А. Наука 

2. Обоснованность предположений Б. Искусство 

3. Субъективность  

4. Образное отражение реальности  

 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного 

относятся к понятию «деятельность». Укажите термин, «выпадающий из списка. 

Субъект, познание, труд, результат, игра, индивид, средства 

 

В3. Из предложенного списка выберите понятие, обобщающее остальные: 
1. Долг 
2. Честь 
3. Мораль 
4. Справедливость 
5. Совесть 
6. Альтруизм 

 
 

В 4. Напишите понятие, определение которого дано ниже. 

С набором социально значимых черт и общественными свойствами человека 

неразрывно связано понятие   

Прочитайте текст и выполните задания к нему 
«Ценности в жизни человека и развитии общества» 

 
Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 

Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости 

и негодования, т.е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 

регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 

процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, 

а других не ценных и даже «антиценных»… 

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 

Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут 

иметь приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. 

Групповые ценности (имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная 

общность, тип общества) носят более общий характер: они определяются как принятые 

в данной общности представления о желательном типе социокультурной формы. 

(И.Г. 

Петров) 

С1. Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две 

позиции. 
С2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 

ценностей. 

 

ОТВЕТЫ 

Задания части А. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

 

Задания части В. 

В1. 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

В2. Эксперимент 

В3. Санкция 

В4. Социализация 

Задания части С. 

С1. «На основе ценностей формируются критерии оценок, регулирующих 

отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей». 

«В процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних 

объектов как ценных, а других не ценных и даже «антиценных» 

С2. Опыт; 

Переживание удовольствия и неудовольствия; 

Переживание радости и негодования. 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «География» 

10 класс 

Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 10-11 

классов знаний и умений по курсу географии в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по географии. 

Структура КИМ: объектами проверки качества подготовки 

обучающихся 10-11 классов выступают элементы содержания, а также 

умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта. 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

Часть 1 состоит из 14 заданий с выбором верного ответов из 

предложенных вариантов. 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом на установление 

соответствия позиций. 

Часть 3 включает 2 задания с ответом, требующим логического 

мышления. 
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Содержание КИМ. Контрольная работа включает содержание 

следующих тем курса «География. Базовый уровень": Географическая 

картина мира, население мира, природа и человек в современном мире, 

география мирового хозяйства, географический облик территорий и стран 

мира, регионы мира. 

Критерии оценивания: Верное выполнение заданий базового уровня 

части 1 оценивается одним баллом. Задание повышенного уровня части 2 на 

обобщение и применение знаний — двумя баллами. Оценка задания 

высокого уровня части 3 проводится путем сопоставления работы ученика 

с эталоном ответа и оценивается 3 баллами. Максимальное количество 28 

баллов. 

Оценка 

Баллы, полученные за выполнение работы. 

«5» 25-28 баллов 

«4» 19-24 баллов 

«3» 15-18 баллов 

«2» Менее 15 баллов 

 

Контрольная работа 

 
Итоговая контрольная работа по географии 10 класс 

1 вариант 

Часть 1. 

1. Укажите примерную численность населения Земного шара: А) 3.5 млрд. 

человек Б)5.1-6.0 млрд. человек В) 4.5-5 млрд. человек Г) более 7 млрд. человек 

2 .Большинство стран мира относится: 

А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой 

3. К экономически развитым странам относят: 

А) Германию и США Б) Германию, США и Австралию В) Германию, США, 

Австралию, Ю.Корею 



1031 
 

4. К исчерпаемым возобновляемым ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные Б) Рыбные и минеральные В) Минеральные и лесные 

5. Укажите в предложенном списке страны, численность населения которых 

превышает 1000 млрд. человек: 

А) Ватикан Б) Пакистан В) Индия Г) Германия 

6. Главной   причиной   уменьшения   сельскохозяйственных угодий в мире 

является: 

А) Эрозия почв Б) Заболачивание, засоление В) Опустынивание 

7.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индии Б) Германии и Индонезии В) Индии, Индонезии и Аргентины 

8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов 

Б) Соотношение городского и сельского населения 

В) Наличие городских агломераций 

9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

А) Производственной сферы Б) Непроизводственная сфера 

11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

А) Машиностроение и чѐрная металлургия 

Б) Чѐрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

12. Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А) Фактор наукоѐмкости 

Б) Фактор наукоѐмкости и экологический 

В) Фактор наукоѐмкости, экологический и природоресурсный 

13.Укажите верные утверждения: 

А) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном; 

Б) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

В) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем 

моря; 

Г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 
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80%; 

14. Укажите верные утверждения: 

А) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения; 

Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70- 

 
 

В) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых людей; 

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 

Часть 2. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран Страны 

1) Экспортѐры нефти А) Египет, Бразилия, Нигерия 

2) Новые индустриальные  Б) Кувейт, Катар, Бруней В) 

Республика Корея, Сингапур 

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Официальный язык Страна 

1) английский; А) Венесуэла 

2) португальский; Б) Мали 

3) испанский; В) Лаос 

4) французский  Г) Мозамбик 

Д) Нидерланды 

3. Дополните: 

Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размерами их 

использования называется….. 

4. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового 

земельного фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

Часть 3. 

1. С течением времени и развития производительных сил прямая зависимость 

человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое время, когда человек не будет 

зависеть от природной среды? 

2. В какой из стран мира самое большое абсолютное число горожан? 

2 вариант 

Часть 1. 

1. Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля детей: 
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А) Кения Б) Германия В) Кувейт Г) Индия. 

2. Укажите регион, в котором наиболее высока доля людей в трудоспособном 

возрасте (от 15 до 59 лет): 

А) Зарубежная Азия; Г) Латинская Америка; 

Б) Зарубежная Европа; Д) Северная Америка; 

В) СНГ; Е) Австралия и Океания. 

3. Политическая карта мира : 

А) Окончательно сформирована Б) Продолжает формироваться 

4. К экономически развитым странам относят: 

А) США и Японию Б) США, Тунис, Канаду В) США, Японию, ЮАР, Нидерланды 

5. Главной причиной обострения водной проблемы человечества является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории планеты 

Б) Рост потребления при неизменѐнном объѐме ресурсов 

В) Загрязнение вод 

6. Главный путь решения водной проблемы человечества – это… 

А) Уменьшение водоѐмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

7. Главной причиной роста численности населения является: 

А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

8.Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии 

9. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование мирового 

рынка 
 
 

10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 

А) Полицентрический Б) Моноцентрический 

11. НТР влияет на структуру хозяйства: 
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А) Отраслевую Б) Территориальную В) Отраслевую и территориальную 

12. .Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в размещении 

производства в эпоху НТР: 

А) Увеличилась Б) Осталась неизменной В) Уменьшилась 

13. Укажите верные утверждения: 

А) Соотношение мужчин и женщин в мире определяется значительным перевесом 

численности женщин над численностью мужчин в Индии и Китае; 

Б) В целом по миру численность женщин значительно больше, чем численность 

мужчин; 

В) В развитых странах, как правило, численно преобладают женщины; 

Г) Мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 15-летнему возрасту 

соотношение полов выравнивается, а в старших возрастах обычно преобладают 

женщины. 

14. Укажите верные утверждения: 

А) Из всех государств мира (не считая карликовых) самую высокую плотность 

населения имеет Япония; 

Б) Около половины обитателей суши имеет плотность населения менее четверти 

территории суши; 

В) Незаселенные людьми области занимают около четверти территории суши; 

Г) На земном шаре есть районы, где плотность населения превышает 1000 

человек на 1 км2. 

Часть 2. 

1.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны Структура хозяйства 

1. Япония А) Аграрная 

2. Россия Б) Индустриальная 

3. Эфиопия В) Постиндустриальная 

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Официальный язык Страна 

1) английский; А) Венесуэла 

2) португальский; Б) Мали 

3) испанский; В) Лаос 

4) французский  Г) Мозамбик 

Д) Нидерланды 

3. Дополните: 
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Совокупность национальных хозяйств мира, объединѐнных внешними 

экономическими связями, называется…. 

4. Распределите страны, по мере увеличения числа занятых в непроизводственной 

сфере: 

А) Япония Б) США В) Россия 

Часть 3. 

1. Как изменилась роль и значение отдельных видов энергоресурсов? Почему в 60 

– 80–е годы быстро выросла роль нефти и газа? Почему в настоящее время снова, как и 

в начале века, начинает возрастать роль угля? 

2. По поголовью крупного рогатого скота на 1-ом месте в мире находится Индия. 

Однако страна не выделяется объѐмами производства молока и мяса. Почему? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 

11 класс 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1. В какой из перечисленных стран преобладают пустынные ландшафты? 

А) Испания Б) Аргентина В) Алжир Г) Индия 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

А) Япония Б) Испания В) Швеция Г) Бразилия 

3. Для какой   из перечисленных стран   характерна миграционная убыль 

населения? 

А) Бельгия Б) Франция В) Швеция Г) Марокко 

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая? 

А) Австралия Б) Индия В) Бразилия Г) Канада 

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность 

жизни населения наибольшая? 

А) Норвегия Б) Мьянма В) Боливия Г) Ангола 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация 

специализированных нефтеналивных портов? 

А) Бискайского Б) Большого Австралийского В) Персидского Г) Бенгальского 

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики? 

А) наличие месторождений нефти и природного газа Б) преобладание 

подзолистых почв В) субэкваториальный тип климата Г) преобладание низменностей в 

рельефе 
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8. В какой из перечисленных стран ислам является религией большинства 

верующего населения? А) Боливия Б) Вьетнам В) Мьянма Г) Пакистан 

9. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым 

производителем и экспортером кофе? 

А) Германия Б) Колумбия В) Марокко Г) Аргентина 

10. Какое соответствие «сельскохозяйственная культура – регион, являющийся 

мировым лидером по еѐ производству» является верным? 

А) кукуруза – зарубежная Европа Б) рис – зарубежная Азия В) пшеница – 

Латинская Америка Г) хлопчатник – Северная Америка 

11. Нигерия является производителем и экспортѐром 

А) железных руд Б) каменного угля В) медных руд Г) нефти 

12. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

А) Аргентина Б) Нигерия В) Пакистан Г) США 

13. Какой из районов Зарубежной Европы относится к старопромышленным 

районам: 

А) Лондон Б) Юг Италии В) Рурский бассейн Г) Северное море 

14. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей 

численности населения наибольшая? 

А) Франция Б) Камбоджа В) Вьетнам Г) Афганистан 

Часть 2. 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, число или 

слово. 

1. Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и 

экспортѐрами нефти? 

1) Саудовская Аравия 2) Франция 3) Германия 4) Аргентина 5) Иран 6) Венесуэла 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей). 

1) Эквадор 2) Австралия 3) Кения 4) Польша 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию. Эта африканская страна по 

форме правления является монархией. Она расположена на северо-западе материка, в 

Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому океану. Бóльшую часть еѐ 

территории занимают горы. В стране разведаны месторождения фосфоритов, железных 

руд, каменного угля и нефти. Страна является крупным производителем фосфоритов, 

цитрусовых. Религией большинства верующего населения является ислам. 
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4. Выращивание каких трех культур является сельскохозяйственной 

специализацией Индии: 

А) риса 

Б) сахарной свеклы 

В )чая 

Г) льна 

Д) хлопчатника 

Е)кукурузы 

Часть 3. 

1. Определите страну по еѐ краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых 

древних городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней 

цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню 

развития экономики относится к «ключевым» странам». 

2 Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

1) Великобритания 2) Греция 3) Кения 4) Япония 

2. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей 

численности населения наибольшая? 

1) Вьетнам 2) Аргентина 3) Гвинея 4) Бангладеш 

3. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая? 

1) Бангладеш 2) Монголия 3) Германия 4) Швеция 

4. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

1) Монголия 2) Алжир 3) Индия 4) Швеция 

5. Производство натурального каучука является отраслью международной 

специализации 

1) Египта 2) Афганистана 3) Индонезии 4) Аргентины 

6. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии? 
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1) преобладание гор в рельефе 2) широкое распространение хвойных лесов 3) 

наличие действующих вулканов 4) резко континентальный тип климата 

7. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют 

христианство? 

1) азербайджанцы 2) бразильцы 3) монголы 4) японцы 

8. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина 2) Нигерия 3) Пакистан 4) США 

9. Какая из перечисленных стран является лидером по производству шерсти? 

1) Венгрия2) Индонезия 3) Австралия 4) Нигерия 

10. Показатель высокого уровня экономического развития: 

А) численность населения; 

Б) ВВП на душу населения; 

В) плотность населения; 

Г) цены на газеты и журналы 

11. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

А) Лондон; 

Б) Гамбург; 

В) Роттердам; 

Г) Вена 

12. Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

А) Россия, Канада, Бразилия; 

Б) Бразилия, Япония, Монголия; 

В) Россия, Польша, Китай; 

Г) США, Италия, Алжир. 

13. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной 

по численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 

14. К конституционным монархиям относятся страны: 

А) Франция, Китай, Ирак; 

Б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

В) Италия, Индия, Канада; 

Г) Армения, Латвия, Египет. 
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слово. 

Часть 2. 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, число или 

 
 

1. Установите соответствие между страной и еѐ столицей. 

Страна Столица 

А) Марокко 1) Лиссабон 

Б) Таиланд 2) Бангкок 

В) Куба 3) Рабат 

4) Гавана 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей). 

1) Нигерия 2) Австрия 3) Аргентина 4) Австралия 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию. Эта азиатская страна находится 

полностью в Северном полушарии. Территория страны находится на низменности: 

средние высоты не превышают 200 м над уровнем моря. Средняя плотность населения 

превышает 800 человек на 1 км2, по численности населения она входит в первую десятку 

стран мира. В общей численности населения примерно 70% составляет сельское 

население, в сельском хозяйстве занято примерно 45% экономически активного 

населения страны. Большинство верующих исповедуют ислам. В стране имеются 

месторождения природного газа. Сельское хозяйство специализируется на выращивании 

чая, хлопка, джута. 

4. Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 

легковых автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б. США; 

В. Япония; 

Г. Германия. 

Часть 3. 

1. Определите страну по еѐ краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран 

по численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 

городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 
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2 Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех 

мировых международных природных грузов? 

 

Контрольная работа. 

 
11 класс 

(углубленный уровень) 

Раздел 1. Спецификация контрольно-измерительных 
материалов 

 

 
 

 Раздел Примерное содержание 

. 
Назначени 
е КИМ 

Контроль усвоения предметных результатов образования, 
установление их соответствия планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы соответствующего уровня 
образования в 11 классе 

2 
. 

Источник 
КИМ 

Федеральный институт педагогических измерений 
(http://www.fipi.ru/), Решу ОГЭ. https://geo-oge.sdamgia.ru/ 

  
Учебник: Е.М.Домогацких География: экономическая и 

социальная география мира в 2 ч. Ч 2. Региональная характеристика 

мира: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций 

Углубленный уровень. Е. М.Домогацких., «Русское 
слово- учебник», 2019 год 

3 
. 

Характери 
стика 
структуры 
и 
содержани 
я КИМ 

КИМ состоит из 2 частей, включающих в себя 24 заданий. 

Часть 1 состоит из заданий с вариантом ответа, 

часть 2 развернутый ответ. 

 

  
К каждому заданию с 1-16 работы предлагается три 

ответа, из которых только один правильный. 

варианта 

  
Задания В-8 баллов 

 

  
Общий план контрольно-измерительных материалов 

 

http://www.fipi.ru/
https://geo-oge.sdamgia.ru/
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Всего заданий 24. 

Из них 

По типу заданий: 

с ВО 16, 

с РО 16 

По уровню сложности: 

Б16 , 

В 16. 
Максимальный первичный балл 32. 

. 
Продолжи 
тельность 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 

 

 

зад 

ан 

ия 

 
 

ти 

п 

зад 

ан 

ия 

(В 

О, 

КР 

, 

РО 

) 

Урове 

нь 

сложн 

ости 

задани 

я (Б – 

базов 

ый, П 

– 

повы 

шенн 

ый, В 

– 

высок 

ий) 

 

 

 

Прове 

ряемы 

е 

элеме 

нты 

содер 

жания 

 

 
Прове 

ряемы 

е 

умени 

я и 

спосо 

бы 

деятел 

ьност 

и 

 

 

 
Мах 

балл 

за 

выпо 

лнен 

ие 

задан 

ия 

 

 

 

Прим 

ерное 

время 

выпо 

лнен 

ия (в 

мин.) 

1. ВО Б 6.1 1.5 1 1 

2 ВО Б 6.1 1.5 1 1 

3 ВО Б 6.1 1.5 1 1 

4 ВО Б 6.2 1.5 1 1 

5 ВО Б 6.1 1.5 1 1 

6 ВО Б 4.1 2.5 1 1 

7 ВО Б 4.1 2.5 1 1 

8 ВО Б 4.2 1.4.2 1 1 

9 ВО Б 2.8 1.9 1 1 

10 ВО Б 2.4 1.8.2 1 1 

11 ВО Б 3.3 1.3.1 1 1 

12 ВО Б 3.4 1.3.3 1 1 

13 ВО Б 3.3 1.3.1 1 1 

14 ВО Б 5.1 1.12 1 1 

15 ВО Б 5.2 1.12 1 1 

16 ВО Б 3.1 2.6.4 1 1 

17 КР П 6.4 2.1 2 1 

18 КР П 4.2 1.4.2 2  

19 КР П 6.3 1.5 2  

20 КР П 6.4 2.1 2  

21 КР П 3.2  2  

22 КР П 6.4 2.1 2  

23 КР П 6.4 2.1 2  

24 КР П 6.4 2.1 2  
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 контрольн 
ой работы 

 

. 
Дополните 
льные 
материалы 
и 
оборудова 
ние 

При выполнении работы можно использовать атлас. 

. 
Система 
оценивани 
я 

Правильно выполненная работа оценивается 32 баллами. 
Каждое правильно выполненное задание (1-16, оценивается 1 
баллом). 

Задание считается выполненным верно, если обучающийся 
записал номер правильного ответа. Задание считается 
невыполненным в следующих случаях: 

- записан номер неправильного ответа; 
- записаны номера двух и более ответов, даже если среди 

них указан и номер правильного ответа; 
- номер ответа не записан. 
За полное и правильное выполнение заданий выставляется 

два балла . На основе баллов, выставленных за выполнение всех 
заданий работы, подсчитывается общий балл, который переводится 
в отметку по пятибалльной шкале. 

 

 

 

Контрольная работа 2 

Выбери правильный ответ. 

1. Выберите из предложенного списка страну, которая являются 

конституционной монархией: 

 

А) Япония Б) Чехия 

 

В) Россия Г) Франция 

 

2. Какое из перечисленных государств по форме правления является 

республикой: 

 

А) Великобритания Б) Вьетнам В)Ватикан 

Г) Япония 

3. Какое утверждение о Швейцарии является верным: 
 

А) рельеф страны равнинный 

 

Б) рельеф страны преимущественно горный 

 

В) имеются крупные месторождения каменного угля 

 

Г) реки Швейцарии относятся к бассейну внутреннего стока 
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4. Какое утверждение об Испании верно: 
 

А) по форме правления является республикой; 

 

Б) на еѐ территории находится высочайшая вершина Европы; 

 

В) более половины экономически активного населения заняты в 

промышленности; 

 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового 

масла. 

5. Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
 

А) топливная промышленность; 

Б) черная металлургия; 

В) машиностроение; 

 

Г) пищевая промышленность. 

 

6. Население Индии характеризуется: 
 

А) однонациональным составом 

 

Б) тем, что большинство населения исповедует ислам 

 

В) тем, что доля горожан составляет менее 1/3 всего населения 

Г) высокой ожидаемой продолжительностью жизни 

7. Какая из перечисленных стран находится в Азии: 
 

А) Нигерия Б) Пакистан В) Боливия Г) Судан 

 

8. Большинство верующего населения Японии исповедует: 
 

А)   ислам 

Б) синтоизм 

В) конфуцианство 

Г) индуизм 

9. Какое утверждение о Канаде является верным? 
 

А) Почти все население Канады проживает на севере страны 

 

Б) Страна расположена в южном полушарии 
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В) Западные провинции страны – основные поставщики пшеницы 

Г) Канада входит в состав Великобританского Содружества 

10. Что характерно для населения США? 
 

А) самая высокая плотность населения на юге страны 

 

Б) Афроамериканцы составляют около 60% населения страны 

В) США однонациональное государство 

Г) На территории расположены три крупнейших мегалополиса мира: Босваш, 

Сан-Сан, Приозерный 

 

11. Какое утверждений о Мексике является верным: 
 

А) основным торговым партнером являются США 

Б) страна расположена в Южной Америке 

В) столица расположена на побережье Атлантического океана 

Г) страна длительно время являлась колонией Португалии 

12. Государство Боливия расположено: 

А) в центральной Африке; 

Б) в Северной Америке; 

В) в Южной Америке; 

Г) в юго-восточной Азии. 

 

13. Какая из перечисленных стран находится в Африке: 
 

А) Ливан Б) Мозамбик В) Лаос Г) Эквадор 

 

14. Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к 

океану: 
 

А) Египет; Б) Чад; В) Мозамбик; Г) Алжир. 

 

15. В какой части Австралии наиболее высока плотность населения, 

сосредоточены крупнейшие города, развита обрабатывающая промышленность: 
 

А) северо-восток; Б) восток и юго-восток; 

В) северо-запад; Г) юго-запад; 

16. Что импортирует Россия из стран Западной Европы: 
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А) нефть, природный газ, цветные металлы, черные металлы; 

 

Б) лес и лесоматериалы, продукция химической промышленности; 

 

В) Машино-техническую продукцию, изделия легкой промышленности, 

фармацевтики, косметики, бытовой химии, мебель, продовольственные и 

сельскохозяйственные товары. 

 

Г) товары первичной переработки, нефтепродукты 

Часть2 

17. Расшифруйте аббревиатуры. ООН - ; НАТО - ; 
 

18. Какие государства называют «азиатскими тиграми»? 
 

19. Назовите крупнейшую интеграционную группировку Европы 
 

20.  Установите соответствие между с/х специализацией и территорией Северной 

Америки 
 

Сельскохозяйственная специализация 

Территория 
 

1) молочный пояс А) Юг Центральных равнин 

 

2) хлопковый пояс Б) Великие равнины 

 

3) пшеничный пояс В) Приозерье 

Запишите в таблицу соответствующие буквы 

   

   

 

 
 

21. Каков уровень урбанизации в странах Латинской Америке? 

 

22.  О какой стране идет речь? 
 

Этот исторический памятник не очень известен, тем не менее его название, 

означающее в переводе с языка народа шона «жилище правителя», дало имя 

африканской стране, в которой он расположен. Это сооружение XIV-XV вв. 

представляет собой каменный лабиринт огороженных пространств, соединенных 

извилистыми проходами и лестницами. Толщина стен достигает пяти метров при высоте 

до 10 м. 

 

Именно это сооружение подтолкнуло к созданию мифа, позднее широко 

разрекламированного популярной приключенческой литературой и кинематографом. 

Псевдоученый Ричард Холл написал книгу о том, будто этот памятник сохранился от 
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библейской страны Офир, откуда легендарный Хирам возил сокровища ко двору царя 

Соломона. Позднее под влиянием домыслов Холла родился известный на весь мир роман 

Г.Р. Хаггарда «Копи царя Соломона». В какой стране находится это сооружение? 

 

23. Столица Австралийского Союза? 
 

24. Определите страну по ее краткому описанию: 
 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной на севере и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из 

самых древних городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги 

древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По 

уровню развития экономики относится к «ключевым» странам 

 

Ответы: 

 
Вариант ответы 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 Г 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 Б 

9 В 

10 Г 

11 А 

12 В 

13 Б 

14 Б 

15 А 

16 В 

17 Организация 

Объединенных Наций 

 

Организация 

Североатлантического 
договора 

18 Южная Карея, 
Тайвань,Гонконг 

19 ЕС 

20 1- В 

 

2- Б 

 
3- А 

21 Высокий 

22 Зимбабве 

23 Канберра 

24 Мексика 
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Критерии оценивания 
 
 

Шкала оценки, % Шкала оценки, баллы 

Оценка «5» ставится при 

выполнении 86% - 100% от максимальной 

суммы баллов 

29-32-«5» 

Оценка «4» - 66 – 85 %; 22-28-«4» 

Оценка «3» - 51 – 65%; 13-2 - «3» 

Оценка «2» - 0 – 50%. 0-12- «2» 

 

 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Физика» (базовый уровень) 

10 класс 

Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 

десятого класса знаний и умений по курсу физика в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 10 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей и включает 10 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

• Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

• Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий 

ответ в виде набора цифр или числа. Задания В1 и В2 представляют 

собой задания на установление соответствия позиций, 
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представленных в двух множествах. Задание В3 содержит расчетную 

задачу. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 10 

класса в ходе контрольной работы проверяется: 

• понимание физического смысла понятий, величин; 

• знание физических формул и законов; 

• умение применять законы физики для решения качественных и 

расчетных задач; 

• умение использовать физические приборы для измерения 

физических величин, определять погрешность измерений; 

• умение анализировать сведения, получаемые из графиков, таблиц, 

проводить, используя их, расчеты. 

Содержание контрольно-измерительных материалов 

Контрольная работа охватывает содержание следующих тем программы: 
 

• Механика 

• Молекулярная физика и термодинамика 

• Электростатика 

• Законы постоянного тока 

Критерии оценивания 
 

• Все правильно выполненные задания первой части работы 

оцениваются в 1 балл. 

• Задания В1, В2 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

• Задание В3 с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с верным ответом, оценивается в 1 балл. 

• Максимальный балл – 12 
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Критерии выставления оценки 
 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

 

12-11 
 

10-9 
 

8-7 
 

6-0 

 

Контрольная работа 

 
 

Часть 1 
 

 
 

А1. Тело движется по оси Ох. На 

графике показана зависимость проекции 

скорости тела на ось Ох от времени. Каков 

путь, пройденный телом к моменту времени 

t = 4 с? 

 
 

1) 6 м 2) 8 м 3) 4 м 4) 5 м 

 
 

А2. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент 

трения между полом и ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном 

направлении прикладывают силу 16 Н. Какова сила трения между ящиком 

и полом? 

1) 0 Н 2) 2,5 Н         3) 4 Н 4) 16 Н 

 
 

А3. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом 

внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ 

1) отдал количество теплоты 100 Дж 2) получил количество 

теплоты 200 Дж 

 

      

      

      

      

 

К каждому из заданий А1-А7 даны 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 
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3) отдал количество теплоты 400 Дж 4) получил количество 

теплоты 400 Дж 

 
А4. Объѐм 3 моль водорода в сосуде при температуре 300 К и 

давлении p1 равен V1. Чему равен объѐм 3 моль кислорода в сосуде при той 

же температуре и том же давлении? 

1) V1 2) 8V1 3) 24V1 4) V1/8 

 

А5. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

увеличили в 2 раза, а один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила 

электрического взаимодействия между ними 

1) не изменилась     2) уменьшилась в 4 раза      3) увеличилась в 4 раза 

4) уменьшилась в 16 раз 

 
А6. На рисунке показан    участок цепи постоянного тока. 

Каково сопротивление этого участка, если r = 1 Ом? 

1) 7 Ом 2) 2,5 Ом 3) 2 Ом 4) 3 Ом 

                   А7. Чтобы экспериментально проверить, что 

жесткость упругого стержня зависит от его длины, надо использовать пару 

стальных стержней 

1) А и Б 2) Б и В 3) В и Г 4) Б и Г 

 

 

 
Часть 2 

 

 
 

В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, 

соответствующих правильному ответу. Эту последовательность следует 

записать в текст проверочной работы. (Цифры в ответе могут повторяться). 
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В1. Брусок движется равномерно по горизонтальной поверхности. 

Установите для силы трения соответствие между параметрами силы, 

перечисленными в первом столбце таблицы и свойствами вектора силы: 

1) вертикально вниз 

2) против направления вектора скорости 

3) вертикально вверх 

4) обратно пропорционален площади поверхности бруска 

5) пропорционален силе нормального давления 

6) обратно пропорционален силе нормального давления 

7) пропорционален площади поверхности бруска 
8) не зависит от площади поверхности бруска 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

Направление 

вектора 

 

Модуль вектора  

 

В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли 

перечисленные в первом столбце физические величины во время его 

движения вверх и если изменяются, то как? 

Установите соответствие между физическими величинами, 

перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений, 

перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха 

пренебречь. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) кинетическая энергия 

Г) потенциальная энергия 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

1) не изменяется 
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2) увеличивается 

3) уменьшается 
 

 
 

А Б В Г 

    

 
 

 

В3. Вычислите силу тока в цепи при подключении к источнику 

постоянного тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом резистора 

с электрическим сопротивлением 2 Ом. Ответ запишите числом, 

выраженным в амперах. 

Ответ А 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Химия» 

10 класс 

1. Цель: задания контрольной работы проверяют следующие 

знания обучающихся: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава; 

• основные теории химии: теория строения органических 

соединений; 

Ответом к заданию В3 будет некоторое число. Это число надо 

записать в месте для ответа. Единицы физических величин писать не нужно. 

Ниже оформите решение задачи. 
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• важнейшие вещества: углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены, арены), спирты (одно- и многоатомные), фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, высокомолекулярные соединения, 

общие формулы классов органических соединений. 

 

2. Время проведения мониторинга: 40 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по 

химии: 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 10 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Для выполнения контрольной работы обучающийся должен 
 

уметь: 

 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

• определять: принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• составлять: структурные формулы гомологов и изомеров; 

• характеризовать: химические свойства основных классов 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

• осуществлять: превращения органических веществ, 

отражающие взаимосвязи между различными классами; 

• находить: молекулярную формулу вещества через массовые 

доли химических элементов и относительную плотность его паров по 

какому-либо газу; находить объем или массу вещества по уравнению 

реакции. 
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Контрольная работа состоит из пяти обязательных заданий. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. 

Максимальное количество баллов за работу- 5. 

5 баллов- оценка «5»; 4 балла- оценка «4»; 3 балла- оценка «3», 

менее 3 баллов- оценка «2». 

4. Содержание КИМ 

Контрольная работа включает содержание следующих тем курса: 

Основные классы органических соединений: аланы, алкены, 

алкины, ароматические углеводороды, спирты, карбоновые кислоты. 

Изомерия и номенклатура органических веществ. Химические 

свойства, получение и применение. 

Основные расчетные задачи: вывод молекулярной формулы 

соединения по массовым долям элементов в нем. Нахождение массы или 

объема органического вещества на основании уравнения химической 

реакции. 

Контрольная работа выполняется с использованием Периодической 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, непрограммируемого 

калькулятора. 

 
Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по курсу органической химии в 10 классе 

1 вариант 

Задание № 1.Составьте структурные формулы веществ по названию, 

укажите класс, к которому принадлежит вещество: 

а) 2-метилбутан 

б) 2-метилпентен-2 

в) 2,2-диметилгексин-3 

г) хлорбензол 

Задание № 2. Для пентина -1 составьте формулы двух гомологов и 

трех изомеров. Назовите все вещества по систематической номенклатуре. 
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Задание № 3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить превращения: 

C2Н5ОН →C2Н4 →C2Н2 → C6H6 → C6H5NO2 

СН3СОН 

Укажите условия протекания реакций, назовите продукты реакций 

по систематической номенклатуре. 

Задание № 4. Найдите молекулярную формулу углеводорода, 

содержание водорода в котором составляет 25%, а относительная плотность 

его паров по кислороду равна 0,5. 

Задание № 5.Какой объем водорода (н.у.) выделится при 

взаимодействии 0,1 моль этанола с избытком металлического натрия. 

 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по курсу органической химии в 10 классе 

2 вариант 

Задание № 1.Составьте структурные формулы веществ по названию, 

укажите класс, к которому принадлежит вещество: 

а) 2-метилгексин-3 

б) 4 - метилпентен-1 

в) 2,3-диметилбутан 

г) нитробензол 

 

Задание № 2. Для гексина-2 составьте формулы двух гомологов и 

трех изомеров. Назовите все вещества по систематической номенклатуре. 

Задание № 3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить превращения: 

С2Н5Сl → C2Н4 → C2H5OH → бутадиен-1,3→СО2 

СН3СООСН3 

Укажите условия протекания реакций, назовите продукты реакций 

по систематической номенклатуре. 
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Задание № 4. Найдите молекулярную формулу углеводорода, 

содержание углерода в котором составляет 80%, а относительная плотность 

его паров по водороду равна 15. 

Задание № 5.Какой объем оксида углерода (IV ) (н.у.) выделится при 

взаимодействии раствора, содержащего 2,3 г муравьиной кислоты с 

избытком карбоната кальция. 

 
 

Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по курсу органической химии в 10 классе 

3 вариант 

Задание № 1. Какие углеводороды из предложенных относятся к 

гомологическому ряду алкинов? Почему? Выпишите и назовите эти 

вещества. 

 
Задание № 2. Для вещества, имеющего следующее строение (смотри 

ниже), составьте формулы двух гомологов и трех изомеров. Назовите все 

вещества по систематической номенклатуре. 

 
Задание № 3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить превращения: 

С2Н6 → С2Н5Сl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН 

↓ 

С2Н4 → С2Н5Вr 

Укажите условия протекания реакций, назовите продукты реакций 

по систематической номенклатуре. 

Задание № 4.Массовая доля углерода в углеводороде составляет 

81,82%, относительная плотность паров этого вещества по кислороду равна 

1,375. Найти молекулярную формулу улеводорода. 

Задание № 5. Вычислите объем ацетилена, который выделится при 

гидролизе 6,4 г карбида кальция. 
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Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по курсу органической химии в 10 классе 

4 вариант 

Задание № 1. Какие углеводороды из предложенных относятся к 

гомологическому ряду алканов? Почему? Выпишите и назовите эти 

вещества. 

 
Задание № 2. Для вещества, имеющего следующее строение (смотри 

ниже), составьте формулы двух гомологов и трех изомеров. Назовите все 

вещества по систематической номенклатуре. 

 
Задание № 3. Составьте уравнения реакций, с помощью которых 

можно осуществить превращения: 

CaC₂ → C₂H₂ → C₂H₄ → C₂H₄Cl₂ → C₂H₂ → CO₂ 
↓ 

C₆H₆ 
Укажите условия протекания реакций, назовите продукты реакций 

по систематической номенклатуре. 

Задание № 4.Выведите молекулярную формулу углеводорода, 

массовая доля водорода в котором 15,79%, а плотность паров этого 

вещества по воздуху равна 3,93. 

Задание № 5. Вычислите массу циклогексана, полученного в 

результате взаимодействия 7,8г бензола с водородом. 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Биология» 

10 класс 

Цель итоговой контрольной работы оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 
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На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

Структура КИМ: 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых 

заданий, соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука; 

- структурно-функциональная организация организмов; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- наследственность и изменчивость организмов. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам: 

Часть А содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 3 задания с выбором нескольких верных ответов, на 

установление соответствия и определение последовательности 

биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного 

уровня сложности (1 задание-2 балла). 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2 - умение устанавливать соответствие; 

В3 - умение определять последовательности биологических процессов, 

явлений. 

Часть С содержит два задания с развернутым ответом (1 задание-2 балла). 

Элементы содержания. 

Строение органических веществ (А1, А5) 

Основные понятия генетики (А1, С1) 

Изменчивость организмов (А4, А8,) 

Метаболизм клетки (А6, А10, В3, С2) 

Клеточные структуры (А3, А7, А9, В2) 

Размножение организмов ( В1) 

Задания контрольной работы 10 класс 

1 вариант 

В задании А1 – А10 выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 
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цитологии? 

1) Клеточный 

2) Популяционно-видовой 

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) грибы 

А6. У растений, полученных путем вегетативного размножения, 

1) повышается адаптация к новым условиям 

2) набор генов идентичен родительскому 

3) проявляется комбинативная изменчивость 

4) появляется много новых признаков 

А7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках кожи четвертого поколения 

обезьян, если у самца в этих клетках 48 хромосом: 

1) 44 

2) 96 

3) 48 

4) 24 

А8.Носителями наследственной информации в клетке являются 

1)хлоропласты 

2) хромосомы 

3) митохондрии 

4)рибосомы 

 

А9.Заражение вирусом СПИДа может происходить при: 

1) использовании одежды больного 

2) нахождении с больным в одном помещении 

3) использовании шприца, которым пользовался больной 

4) использовании плохо вымытой посуды, которой пользовался больной 

 

А10. Конъюгация и кроссинговер в клетках животных происходит: 

1) в процессе митоза 

2) при партеногенезе 
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3) при почковании 

4) при мейозе 
 

В1. Какие структуры характерны только растительной клетке? 
1) клеточная стенка из хитина 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) эндоплазматическая сеть 

4) вакуоли с клеточным соком 

5) митохондрии 

6) лейкопласты и хлоропласты 

 

В2. Какие общие свойства характерны для митохондрий и пластид? 

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 

1) Бесполое размножение 

2) Половое размножение 

 
 

С1. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны. Объясните их. 

1. Все присутствующие в организме белки – ферменты. 

2. Каждый фермент ускоряет течение нескольких химических 

реакций. 

3. Активный центр фермента строго соответствует конфигурации 

субстрата, с которым он взаимодействует. 

4. Активность ферментов зависит от таких факторов, как 

температура, рН среды, и других факторов. 

5. В качестве коферментов фермента часто выступают 

углеводы. 

 
С2. Женщина выходит замуж за больного гемофилией. Какими будут дети, если: 

1) женщина здорова и не несет ген гемофилии; 2) женщина здорова, но является 

носителем гена гемофилии? 

В задании В1 и В2 выберите 3 верных ответа из 6, обведите выбранные 

цифры и запишите их в таблицу. 
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Критерии оценивания 

 

«5» 86% - 100% (18-20 баллов) 

 

«4» 66% - 85% (14-17баллов) 

 

«3» 50% - 65% (10-13 баллов) 

 

«2» менее 50% (12 и менее баллов) 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов по курсу 

биологии 

11 класс ( базовый уровень) 

Цель:Итоговая контрольная работа предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс 

биологии на базовом уровне. 

Содержание итоговой контрольной работы по биологии определяется 

на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. 

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

Структура КИМ: 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых 

заданий, соответствующих темам, изучаемым в 11 классе: 

- вид 

экосистемы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 18 

заданий, контрольная работа состоит из трех частей. 

Часть 1 (А) содержит 10 заданий с выбором одного верного ответа из 

четырех; 

Часть 2 (В) включает 6 заданий 2 из которых с выбором 3-х верных 

ответов из шести; 2 – на соответствие между биологическими объектами, 

процессами и явлениями; 2 – на определение последовательности явлений 

и процессов. 
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Часть 3 (С) включает 2 заданий со свободным развернутым ответом. 

Итоговая контрольная работа состоит из двух содержательных блоков 

из семи. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом 

Правильный ответ на каждое из задания Части А оценивается 1 

баллом. 

Полный правильный ответ на задания Части В оценивается 2 баллами. 

Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра 

или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если 

допущено две или более ошибки – 0 баллов. 

Правильный ответ на задание Части С оценивается в 3 балла. 

Правильно выполненная работа оценивается максимально в 28 балл 

Задания контрольной работы 11 класс 
 

1 ВАРИАНТ 

В части А к каждому заданию приводится 4 ответа, один из которых 

верный 
А 1.Среди перечисленных примеров ароморфозом является 

1. Плоская форма тела у ската 

2. Покровительственная окраска у кузнечика 

3. Четырехкамерное сердце у птиц 

4. Редукция пищеварительной системы у паразитических червей 

А 2. Биологическая эволюция – это процесс 

1. Индивидуального развития организма 

2. Исторического развития органического мира 

3. Эмбрионального развития организма 

4. Улучшения и создания новых сортов растений и пород животных 

А 3.В ответ на увеличение численности популяции жертв в популяции хищников 

происходит 

1. Увеличение числа новорожденных особей 

2. Уменьшение числа половозрелых особей 

3. Увеличение числа женских особей 

4. Уменьшение числа мужских особей 

А 4.К причинам экологического кризиса в современную эпоху не относится 

1. Рациональное природопользование 

2. Строительство плотин на реках 

3. Сельскохозяйственная деятельность человека 

4. Промышленная деятельность человека 

А 5.Определенный набор хромосом у особей одного вида считают критерием 

1. Физиологическим 
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2. Морфологическим 

3. Генетическим 

4. Биохимическим 

А 6. Отбор особей с уклоняющимися от средней величины признаками 

называют 

1. Движущим 

2. Методическим 

3. Стабилизирующим 

4. Массовым 

А 7. Основу естественного отбора составляет 

1. Мутационный процесс 

2. Видообразование 

3. Биологический прогресс 

4. Относительная приспособленность 

А 8. На каком этапе эволюции человека ведущую роль играли социальные 

факторы 

1. Древнейших людей 

2. Древних людей 

3. Неандертальцев 

4. Кроманьонцев 

А 9. Видовая структура биогеоценоза леса характеризуется 

1. Ярусным расположением животных 

2. Числом экологических ниш 

3. Распределением организмов в горизонтах леса 

4. Многообразием обитающих в нем организмов 

А10. Биогеоценоз считают открытой системой, так как в нем постоянно 

происходит 

1. Приток энергии 

2. Саморегуляция 

3. Круговорот веществ 

4. Борьба за существование. 

 
В заданиях В 1 – В 2 выберите три верных ответа 

В 1. К факторам эволюции относят 

1. Кроссинговер 

2. Мутационный процесс 

3. Модификационную изменчивость 

4. Изоляцию 

5. Многообразие видов 

6. Естественный отбор 

В 2. Саморегуляция в экосистеме тайги проявляется в том, что 

1. Численность деревьев сокращается в результате лесного пожара 

2. Волки ограничивают рост численности кабанов 

3. Массовое размножение короедов приводит к гибели деревьев 

4. Численность белок зависит от урожая семян ели 

5. Популяция кабанов поностью уничтожается волками 

6. Совы и лисицы ограничивают рост численности мышей 

В заданиях В3 и В4 установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов 

В 3. установите соответствие между организмами и направлениями эволюции 
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ОРГАНИЗМЫ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ 

1. Страус эмуА) биологический прогресс 

2. Серая крыса Б) биологический регресс 

3. Домовая мышь 

4. Синезеленые (цианобактерии) 

5. Орел беркут 

6. Уссурийский тигр 

В 4. Установите сответствие между признаками отбора и его видами 

ПРИЗНАКИ ОТБОРА ВИД ОТБОРА 

1. Сохраняет особей с полезными в данных условиях признаками А) естественный 

2. Приводит к созданию новых пород животных и сортов растений Б) искусственный 

3. Способствует созданию организмов с нужными человеку 

a. Изменениями 

4. Проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида 

5. Действует в природе миллионы лет 

6. Приводит к образованию новых видов 

7. Проводится человеком 

В 5. Установите последовательность объектов в пастбищной пищевой цепи 

1. Тля 

2. Паук 

3. Божья коровка 

4. Грач 

5. Листья растений 

В 6. – Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. Человек умелый 

2. Человек прямоходящий 

3. Дриопитек 

4. Неандерталец 

5. Кроманьонец. 

C 1 Численность популяций окуней в реке сокращается в результате загрязнения 

воды сточными водами, уменьшения численности растительноядных рыб, уменьшения 

содержания кислорода в воде зимой. Какие группы экологических факторов 

представлены в данном перечне? 

С 2. Чем природная экосистема отличается от агроэкосистемы? 

 
 

Критерии оценивания 

 

«5» 86% - 100% (24-28 баллов) 

 

«4» 66% - 85% (18-23баллов) 

 

«3» 50% - 65% (14-18 баллов) 

 

«2» менее 50% (13 и менее баллов) 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) 

10 класс 
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1. Цель: оценить уровень подготовки учащихся 10 класса, 

осваивающих химию на уровне, достаточном для поступления на 

медицинские и другие естественнонаучные специальности. КИМ 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых 

предметных и метапредметных результатов. 

2. Время проведения мониторинга: 40 минут. 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по химии 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 10 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального государственного 

стандарта. 

Задания контрольной работы проверяют следующие знания 

обучающихся: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический 

элемент, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава; 

• основные теории химии: теория строения органических 

соединений; 

• важнейшие вещества: углеводороды (алканы, алкены, алкины, 

алкадиены, арены), спирты (одно- и многоатомные), фенолы, альдегиды, 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, высокомолекулярные соединения, 

общие формулы классов органических соединений. 

Для выполнения контрольной работы обучающийся должен 
 

уметь: 

 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 
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• определять: принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

• составлять: структурные формулы гомологов и изомеров; 

• характеризовать: химические свойства основных классов 

органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения; 

• осуществлять: превращения органических веществ, 

отражающие взаимосвязи между различными классами; 

• находить: молекулярную формулу вещества через массовые 

доли химических элементов и относительную плотность его паров по 

какому-либо газу; находить объем или массу вещества по уравнению 

реакции. 

Итоговая работа содержит задания с выбором ответа, с кратким 

ответом и развернутым ответом. 

Всего заданий – 20, из них по типу заданий: А- 12; В – 5, С- 3; по 

уровню сложности: Б – 13, П - 5, В - 3. 

К каждому из заданий части 1 с выбором ответа предлагается 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. В части 2 работы 

представлены две разновидности заданий с кратким ответом: задания на 

установление соответствия и задания с множественным выбором. Ответ на 

задания части 2 учащиеся записывают в виде набора 

цифр без пробелов. В части 3 работы представлены задания с развернутым 

ответом, ответы на которые записываются учащимися самостоятельно в 

развернутой форме. Проверка их выполнения проводится на основе 

специально разработанных критериев. 

Правильно выполненная работа оценивается 33 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание с выбором ответа 

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик 

выбрал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в 
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следующих случаях: указан номер неправильного ответа; указаны номера 

двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа; номер выбранного ответа не указан. 

Выполнение заданий части 2 оценивается от 0 до 2 баллов, части 3 

по критериям: задание С1 — от 0 до 5 баллов, задание С2 — от 0 до 3 баллов, 

задание С3 — от 0 до 3 баллов. 

4. Содержание КИМ 

Контрольная работа включает содержание следующих тем курса: 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах 

Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная). 

Изомерия органических веществ. Основные классы органических 

соединений: аланы, алкены, алкины, ароматические углеводороды, спирты, 

карбоновые кислоты, жиры, сложные эфиры, амины и аминокислоты, белки, 

жиры, углеводы. 

Химические свойства, получение и применение основных классов 

органических соединений. Качественные реакции в органической химии. 

Основные расчетные задачи: вывод молекулярной формулы 

соединения по массовым долям элементов в нем. Нахождение массы или 

объема органического вещества на основании уравнения химической 

реакции. 

5. Критерии оценивания: 

Оценка «5» выставляется от 29 до 33 баллов (86-100% 

работы) 

Оценка «4» выставляется от 22 до 28 баллов (66-85% работы) 

Оценка «3» выставляется от 17 до 21 баллов ( 50-65% 

работы) 
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Контрольная работа выполняется с использованием Периодической 

таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Для расчетов можно 

использовать калькулятор. 

 

 
Аттестационная контрольная работа по химии 

за курс 10 класса (углубленный уровень) 

 

ЧАСТЬ А.Тестовые задания с выбором одного правильного ответа: 

А 1. (1 балл). Атом кислорода в молекуле фенола образует 

1) две σ-связи 3) одну σ- и одну π-связь 

2) одну σ-связь 4) две π-связи 

 

А 2. (1 балл). При полном гидрировании ацетилена образуется 

1) этанол 3) этен 

2) этиленгликоль 4) этан 

 

А 3. (1 балл). Верны ли следующие суждения о свойствах спиртов? 

А. Между молекулами спиртов образуются водородные связи. 

Б. В реакции этанола с натрием выделяется водород. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только В 4) оба суждения неверны 

 

А 4. (1 балл). Гидролизу не подвергается 

3) крахмал 

4) целлюлоза 
3) глюкоза 

4) сахароза 

А 5. (1 балл). Бензол можно получить в результате реакции 

1) дегидратации фенола 3) гидрирования ацетилена 

2) изомеризации гексана 4) дегидрирования циклогексана 

 

А 6. (1 балл). В схеме превращений: С2Н2 → X → С6Н5С1веществом «X» 

является 

3) этилен 

4) бромэтан 
3) этаналь 

4) бензол 

 
это… 

HCl 

А 7. (1 балл). В схеме CH3COH → C2H5OH → C2H5Сl реагенты x и y – 

 

1) H2O, NaСl 2) H2, НСl 3) Ag2O, Cl2 4) CuO, 

А 8.(1 балл). Структурным изомером нормального гексана является 

1) 3-этилпентан 

2) 2-метилпропан 

3) 2,2 -диметилпропан 

4) 2,2 - диметилбутан 
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А 9.(1 балл). Какие два вещества можно различить действием Cu(OH)2: 
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1) глюкоза, муравьиная кислота 2) глицерин, этиленгликоль 

3) пропаналь, муравьиный альдегид 4) этанол, диэтиловый эфир 

 
 

А 10.(1 балл). В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в 

состоянии sр2-гибридизации? 

1) бутана 3) ацетилена 

2) циклобутана 4) этилена 

 
А 11.(1 балл). Продуктом реакции бутена-1 с хлором является 

1) 2-хлорбутен-1 3) 1,2-дихлорбутен-1 

2) 1,2-дихлорбутан 4)1,1 -дихлорбутан 

 
А 12.(1 балл). В видецис- и транс-изомеров может существовать 

1) этилен 

2) пропилен 

3) бутен-1 

4) бутен-2 

ЧАСТЬ В. Задания на соответствие или с выбором нескольких правильных 

ответов: 

В 1. (2 балла). Установите соответствие между названием вещества и его 

молекулярной формулой. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФОРМУЛА 

А) метилэтиловый эфир 
С3Н6О2 

 ) 

Б) пропановая кислота 
С3Н8О 

 ) 

В) пропаналь 
С3Н6О 

 ) 

Г) этилформиат 
С2Н4О2 

 ) 

 
С2Н6О 

 ) 

В 2. (2 балла). Для циклопентана справедливы утверждения: 

1) является газообразным веществом 

2) не вступает в реакцию разложения 

3) взаимодействует с хлором 

4) является изомером пентена-1 

5) все атомы находятся в состоянии sр2-гибридизации 

6) не растворим в воде 

В 3. (2 балла). Для пропаналя характерна(о): 
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1) sр2-гибридизация атомов углерода 

2) изменение окраски индикатора 

3) восстановительные свойства 

4) взаимодействие с водой 

5) взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра (I) 

6) взаимодействие с карбоновыми кислотами 

 
В 4. (2 балла). Вещество, формула которого NH2CH2CH(CH3)COOH, 

взаимодействует с: 

1) хлороводородом 

2) фенолом 

3) гидроксидом бария 

4) аминоуксусной кислотой 

5) циклогексаном 

6) оксидом кремния (IV) 
 

В 5. (2 балла). И для метана, и для пропена характерны: 

1) реакции бромирования 

2) sp-гибридизация атомов углерода в молекуле 

3) наличие π-связи в молекулах 

4) реакции гидрирования 

5) горение на воздухе 

6) малая растворимость в воде 

 
ЧАСТЬ С. Задания с развернутым ответом: 

С 1. (5 баллов). Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения, укажите названия веществ Х1 и Х2. Для 

реакции № 3 запишите электронный баланс, укажите окислитель и восстановитель. 

 

С    2.    (3   балла).   Установите    молекулярную    формулу    алкена,    если 
известно, что 0,5 г его способны присоединить 200 мл (н.у.) водорода. 

С3. Рассчитайте массу сложного эфира, полученного при 
взаимодействии  46  г   50%  раствора  муравьиной  кислоты  и  этилового  спирта, 
если выход продукта реакции составляет 80% от теоретически возможного. (3  
балла) 

 
Оценка «5» выставляется от 29 до 33 

баллов (86-100% работы) 

Оценка «4» выставляется от 22 до 28 

баллов (66-85% работы) 

Оценка «3» выставляется от 17 до 21 

баллов ( 50-65% работы) 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 
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по учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) 

10 класс 

Цель итоговой контрольной работы оценить общеобразовательную 

подготовку учащихся по биологии в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

 
На выполнение теста рекомендуется выделить 90 минут. 

 
 

Структура КИМ: 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, 

соответствующих темам, изучаемым в 10 классе: 

- биология как наука; 

- основы цитологии; 

- размножение и индивидуальное развитие организмов; 

- основы генетики 

-Основы селекции и биотехнологии. 

В тестах представлены разнообразные задания по темам: 

Часть А содержит 27 заданий с выбором одного верного ответа из четырех 

базового уровня сложности (1 задание-1 балл, общее 27 баллов). 

Часть В содержит 4 задания с выбором нескольких верных ответов, на 

установление соответствия и определение последовательности 

биологических объектов, процессов и явлений. Эти задания повышенного 

уровня сложности (1 задание-2 балла, общее 8 баллов). 

Часть С содержит три задания с развернутым ответом (1,2, задание-3 

балла, генетическая задача 4 балла, общее количество 10 баллов) 

Общее количество баллов 45 баллов. 

 

 
Задания контрольной работы 10 класс 
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Вариант 1 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

1. Информационная РНК выполняет функцию 

1. Переноса аминокислот на рибосомы 

2. Снятия и переноса информации с ДНК 

3. Формирования рибосом 

4. Синтеза белка 

2. Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте 

1. Растительные организмы состоят из клеток 

2. Животные организмы состоят из клеток 

3. Все как низшие , так и высшие организмы состоят из клеток 

4. Клетки всех организмов одинаковы по своему строению 

3. Сколько молекул глюкозы необходимо расщепить без участия кислорода, чтобы 

получит 18 молекул АТФ? 

1.   18 

2.   36 

3.   9 

4.   27 

4. Кодоны т-РНК комплементарны триплетам 

1. р-РНК 

2. ДНК 

3. и-РНК 

4. ДНК и т-РНК 

5. Бесполое размножение преобладает в жизни 

1. Гороха 

2. Майского жука 

3. Акулы 

4. Амѐбы 

6. Онтогенез – это 

1. Постэмбриональное развитие организма 

2. Эмбриональное развитие организма 

3. Историческое развитие организма 

4. Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти 

7. Первое деление мейоза заканчивается образованием 

1. Гамет 

2. Клеток с гаплоидным набором хромосом 

3. Диплоидных клеток 

4. Клеток разной плоидности 

8. Какое потомство получится от скрещивания комолой (безрогой) гомозиготной коровы 

(ген комолости В доминирует) с рогатым быком 

1. Все ВВ 

2. Все Вв 

3.   50% ВВ и 50% Вв 

4.   75% ВВ и 25% Вв 

9. Синонимом понятия зигота служит понятие 

1. Гамета 

2. Спора 

3. Спермий 
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4. Оплодотворенная яйцеклетка 

10. Наружный зародышевый листок называется 

1. Энтодерма 

2. Мезодерма 

3. Паренхима 

4. Эктодерма 

11. Единообразие гибридов первого поколения возникло в результате 

1. Скрещивания разных сортов гороха 

2. Доминирования одного признака над другим 

3. Проявления рецессивного признака 

4. Неполного доминирования 

12. Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание 

1. Аа х аа 

2. аа х аа 

3. АА х Аа 

4. АА х АА 

13. Геном – это 

1. Набор генов в одной хромосоме 

2. Диплоидный набор хромосом 

3. Гаплоидный набор хромосом организма 

4. Совокупность генов половой Х-хромосомы 

14. Обволосение ушной раковины наследуется как признак, сцепленный с 

Y-хромосомой. Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией в семье, 

где у отца есть этот признак? 

1.   100% 

2.   75% 

3.   50% 

4.   25% 

15. Полиплоидия – это 

1. Уменьшение числа хромосом в геноме 

2. Превращение гаплоидного набора хромосом в диплоидный 

3. Изменение положения участка хромосомы 

4. Кратное увеличение гаплоидного набора в три и более раз 

16. Основным признаком модификационной изменчивости является то, что она 

1. Индивидуальна 

2. Наследуется 

3. Не наследуется 

4. Не связана с условиями внешней среды 

17. Относительное постоянство внутренней среды организма называется 

1. Обмен веществ 

2. Саморегуляция 

3. Рефлекторность 

4. Гомеостаз 

18. Свойство организмов приобретать различия между особями в пределах вида – это 

1. Наследственность 

2. Рост 

3. Развитие 

4. Изменчивость 

19. Назовите структуру, изображенную на рисунке 
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1. Хромосома 

2. Эндоплазматическая сеть 

3. Комплекс Гольджи 

4. Микротрубочка 

20. Какой процент нуклеотидов с аденином имеется в молекуле ДНК , если количество 

нуклеотидов с гуанином в этой молекуле составляет 40% от общего числа? 

1.   10% 

2.   30% 

3.   40% 

4.   60% 

21. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессивной в 

их потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении 

1. 3 : 1 

2. 9 : 3 : 3 : 1 

3. 1 : 1 

4. 1 : 2 : 1 

22. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости вывел 

1. Г.Карпеченко 

2. В.Ремесло 

3. Б.Астауров 

4. Н.Вавилов 

23. В селекции растений при вегетативном размножении гибридов в их потомстве 

1. Увеличивается генотипическая изменчивость 

2. Наблюдается гетерозис 

3. Сохраняются признаки родителей 

4. Происходит расщепление признаков 

24. Чистые линии растения получают 

1. Искусственным мутагенезом 

2. Самоопылением 

3. Перекрестным опылением 

4. Отбором растений по фенотипу 

25. Основным критерием для установления родства между видами является 

1. Сходство фенотипов 

2. Генотипическое сходство 

3. Общие центры происхождения 

4. Сходство мутационных процессов 

26. Наука об использовании биологических объектов в народном хозяйстве 

называется 

1) Биофизикой 

2) Генетикой 

3) Биохимией 

4) Биотехнологией 

27. В анафазе митоза происходит 

1) выстраивание хромосом по экватору клетки 

2) образование центриолей 

3) образование хроматид 

4) расхождение хроматид к полюсам клетки 

 
Уровень В 
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28. Выберите три признака из шести. Полученную последовательность 

перенесите в бланк ответа. В растительной клетке, в отличие от клетки гриба, есть 

1) цитоплазма 

2) клеточная стенка из целлюлозы 

3) ядро, окружѐнное мембраной 

4) митохондрии 

5) хлоропласты 

6) вакуоли, заполненные клеточным соком 

 
29. Выберите ТРИ отличия первого деления мейоза от второго 

1) на экваторе клетки располагаются пары гомологичных хромосом 

2) отсутствует телофаза 

3) происходит конъюгация и кроссинговер хромосом 

4) отсутствует конъюгация и кроссинговер хромосом 

5) к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды 

6) к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы 

 
30. Установите соответствие между признаками и видами гаметогенеза, для 

которых эти признаки характерны. 

 

ПРИЗНАКИ ВИДЫ 

А) образуются яйцеклетки1) овогенез 

Б) созревают четыре полноценных гаметы 2) 

сперматогенез 

В) образуются три направительных тельца 

Г) гаметы содержат небольшое количество цитоплазмы 

Д) гаметы содержат большое количество питательных веществ 

Е) гаметы у млекопитающих могут содержать Х или Y хромосомы 

 

 

31. Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза. 

1) Преобразование солнечной энергии в энергию АТФ. 

2) Возбуждение светом электронов хлорофилла. 

3) Фиксация углекислого газа. 

4) Образование крахмала. 

5) Использование энергии АТФ для синтеза глюкозы. 

 

Уровень С. На задание дайте развернутый свободный ответ. 

1. Назовите тип и фазу деления клеток, изображѐнных на рисунках. Какие 

процессы они иллюстрируют? К чему приводят эти процессы? 
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2. У человека ген нормального слуха (В) доминирует над геном глухоты и 

находится в аутосоме; ген цветовой слепоты (дальтонизма — d) рецессивный и сцеплен 

с Х–хромосомой. В семье, где мать страдала глухотой, но имела нормальное цветовое 

зрение, а отец — с нормальным слухом (гомозиготен), дальтоник, родилась девочка- 

дальтоник с нормальным слухом. Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей, дочери, возможные генотипы детей и вероятность в будущем 

рождения в этой семье детей-дальтоников с нормальным слухом и глухих. 

 

3. В кариотипе яблони 34 хромосомы. Сколько хромосом и ДНК будет 

содержаться в яйцеклетке яблони, клетках эндосперма еѐ семени и клетках листа? Из 

каких клеток образуются указанные клетки? 

 
 

Критерии оценивания: 

«5» 86% - 100% (39--45 баллов) 

«4» 66 - 85% (30-39 баллов) 

«3» 51%-65%(23-29 баллов) 

«2» менее 50 %( 22и менее баллов) 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Астрономия» (базовый уровень) 

11 класс 

Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 11 

класса знаний и умений по курсу астрономии в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 11 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта. 

Вариант проверочной работы состоит из трех частей и включает 10 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

• Часть 1 содержит 4 задания с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верный только один. 

• Часть 2 включает 4 задания, к которым требуется привести краткий 

ответ в виде набора цифр или числа. 
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• Часть 3 состоит из двух заданий на которые необходимо дать 

развернутый ответ. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 11 

класса в ходе контрольной работы проверяется: 

• сформированность представлений о строении Солнечной системы, 

эволюции звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах 

Вселенной; 

• понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

• владение основополагающими астрономическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование 

астрономической терминологией и символикой; 

• сформированность представлений о значении астрономии в 

практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии. 

Содержание контрольно-измерительных материалов 
 

Контрольная работа охватывает содержание следующих тем 

программы: 

• Практические основы астрономии 

• Строение Солнечной системы 

• Природа тел Солнечной системы 

• Солнце и звезды 

• Строение и эволюция Вселенной 

Критерии оценивания 

• Все правильно выполненные задания первой части работы 

оцениваются в 1 балл. 

• Задания второй части оцениваются в 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного (двух в 

5, 6 задании) из элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной 

ошибки ( в 5,6 задании более двух). 

• Задания третьей части оцениваются до 3 баллов. 

• Максимальный балл – 18 

 
Критерии выставления оценки 

 

Оценка 5 4 3 2 
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Количество 

баллов 

 

18-16 

 

15-11 

 

10-7 

 

0-6 

 

 

 

Контрольная работа 
 

 
 

Наиболее важные величины, встречающиеся в астрономии 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,50 

Продолжительность звездного года 

(период обращения Земли вокруг Солнца) 

365 сут 5 ч 49 мин 

Продолжительность синодического месяца 

(период изменения фаз Луны) 

29,5 сут 

Продолжительность звездного месяца 

(период обращения Луны вокруг Земли) 

27,3 сут 

Средний радиус Земли 6 370 км 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 000 км 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 150 млн км 

1 парсек 206265 а.е. = 3, 26 св. года = 3⸱1013 км 

 

Часть 1 

 
 

 
. 

Какое из перечисленных созвездий нельзя наблюдать 15 

октября в 20.00 в г. Нижний Новгород (широта 560)? 

 

А) Лира 

Б) Овен 

В) Большой Пес 

Г) Козерог 

 
. 

Как называется фаза Луны, изображенная на рисунке? В какое 

время суток Луна видна в этой фазе? 

К каждому из заданий 1-4 даны 4 варианта ответа, из которых 

только 1 правильный. Номер этого ответа запишите в тетради. 
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А) Первая четверть. Видна вечером. 

Б) Последняя четверть. Видна утром. 

В) Полулуние. Видна вечером. 

Г)Полнолуние. Видна всю ночь. 

 

 
. 

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 

Какой из перечисленных объектов лишний в этом списке: 

.   

 А) Шаровое звездное 

скопление 

Б) Галактика 

В) Звездная ассоциация 

Г) Созвездие 

 

 

 

Часть 2 

 
 

Установите соответствие (логическую пару). К каждому 

Ответом к каждому из заданий 5-7 будет некоторая 

последовательность цифр. В тетради запишите номер вопроса и 

последовательность цифр – номера выбранных ответов. Каждую цифру 

пишите в отдельной клеточке. 

При выполнении заданий с кратким ответом (задания 5-8) 

необходимо записать ответ в указанном в тексте задания месте. 
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названию созвездия, отмеченному буквой, подберите 

соответствующее изображение, обозначенное цифрой. Запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

СОЗВЕЗДИЯ 

ИЗОБРАЖЕНИЕ 

А. Пегас 1. 
 

 
 

 
 

Б. Лебедь 2. 
 

 
 

 
 

В. Орион 3. 

. 
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Г. Кассиопея 4. 
 

 

 
 

Ответ: 

 

 
Расположите астрономические величины в порядке их 

возрастания. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность цифр ответа. 

 

1) 200 а.е. 

2)12пк 

3) 500 000 000 км 

4) 5 св. лет 

Ответ: 

 
. 

А Б В Г 
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На рисунке представлена диаграмма Герцшпрунга – Рассела. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выберите два утверждения о звездах, которые соответствуют 

диаграмме. 

1) Температура звезд спектрального класса G в 2 раза выше температуры звезд 
спектрального класса А. 

2) Звезда Бетельгейзе относится к сверхгигантам, поскольку ее радиус почти в 1 000 
раз превышает радиус Солнца. 

3) Плотность белых карликов существенно меньше средней плотности гигантов. 
4) Звезда Антарес имеет температуру поверхности 3 300 К и относится к звездам 

спектрального класса А. 
5) «Жизненный цикл» звезды спектрального класса К главной последовательности 

более длительный, чем звезды спектрального класса В главной 
последовательности. 

Ответ: 

 

Ответом к заданию 8 является число. В тетради запишите номер 

вопроса и полученный ответ. Каждую цифру пишите в отдельной 

клеточке. Единицы измерения астрономических величин 

писать не нужно. 

 

 
. 

С каким периодом обращалась бы вокруг Солнца Земля, если 

бы масса Солнца была вдвое больше? Ответ выразите в годах и 

округлите до десятых. 
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Ответ: г 
 

 

Часть 3 

 
 

 
. 

Почему небо голубого цвета, если главный источник света для 

Земли – Солнце, которое светит почти белым светом? Почему небо 

становится красным на закате и на восходе?  

Для задания 10 необходимо записать полное решение, которое 

включает запись каткого условия задачи (Дано);рисунок; запись формул, 

применение которых необходимо и достаточно для решения задачи; а 

также математические преобразования и расчеты, 

приводящие к числовому ответу. 

 

 

 
 

0. 

Какой наименьший линейный диаметр должно иметь солнечное 

пятно, чтобы его можно было различить невооруженным глазом (при 

наблюдениях через специальный светофильтр), если разрешающая 

способность глаза равна 1’. Ответ запишите в км. 

 

 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «История» (базовый уровень) 

10 класс 

Задание 9 представляет собой вопрос, на который необходимо 

дать письменный ответ. Полный ответ должен включать в себя не 

только ответ на вопрос, но и его развернутое логически связанное 

обоснование. При необходимости сделайте рисунок. Ответ 

записывайте четко и разборчиво. 

Для ответа на задания части 3 (задания 9-10) используйте 

тетрадь для контрольных работ. Запишите сначала номер задания, а 

затем развернутый ответ на него. 
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1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень достижения 

обучающимися 10 класса предметных результатов по истории в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 45 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц 

и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

- историческое сочинение (эссе) 

4. Проверяемые элементы содержания соответствуют содержанию 

историко-культурного стандарта по периодам: 

1914-1941; 

1941-1945; 

 
Контрольно-измерительные материалы по истории 

10 класс (базовый уровень) 

1. В октябре 1917 года произошли события: 

а) Созыв Учредительного собрания 

б) Свержение Временного правительства 

в) Начало Гражданской войны 

г) Выход России из Первой мировой войны 

д) II Всероссийский съезд советов 

е) Корниловский мятеж 

2. Соотнесите исторических личностей и их роль в истории 
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1. В. И. Ленин А. Министр иностранных дел Временного 

правительства 

2. Н. Н. Юденич Б. Председатель Совета народных комиссаров 

3. И. В. Сталин В. Лидер Белого движения 

4. П. Н. Милюков Г. Автор идеи автономизации СССР 

 

3. Политика НЭПа в сфере сельского хозяйства включала в себя: 

а) Введение продналога б) Раскулачивание 

в) Введение продразверстки г) Создание совхозов и колхозов 

4. Найдите в приведенном списке события, связанные с признанием СССР 

иностранными государствами: 

а) Гаагская конференция; 

б) заключение Брест – Литовского мира; 

в) установление дипломатических отношений между СССР и США; 

г) вступление СССР в Лигу наций; 

д) «Мюнхенский сговор»; 

е) пакт «Молотова-Риббентропа»; 

ж) создание системы коллективной безопасности в Европе; 

8. Соотнесите события и даты 

5. Начало Второй мировой войны а) 22 июня 1941 г. 

6. Начало блокады Ленинграда б) 2 февраля 1943 г. 

7. Капитуляция Германии в) 8 мая 1945 г. 

8. Окончание Сталинградской битвы г) 9 сентября 1941 г. 

д) 1 сентября 1939 г. 
 

9. Впишите пропущенное слово 

а) Коренной перелом в Великой Отечественной войне произошел в связи с 

окружением группировки немецких войск под    

б) Начало Второй мировой войны связано с нападением немецких войск 

на    
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10. Прочтите отрывок из воспоминаний маршала А.М. Василевского и 

назовите событие, о котором идет речь. Укажите его хронологические 

рамки. 

«Итоги октябрьских событий были очень для нас тяжелы. Армия 

понесла серьезные потери. Враг продвинулся вперед почти на 250 км. 

Однако, достичь целей, поставленных планом «Тайфун», ему не удалось 

Стойкость и мужество советской столицы<…>остановили фашистские 

полчища». 

 
11. Напишите историческое сочинение (эссе) по одному из 

предложенных периодов: 

1917-1922 гг.; 1928-1939 гг.; 1941-1945 гг. 

Обязательно укажите: 

Два события, процесса, явления; 

Роль двух исторических личностей в указанных событиях, процессах, 

явлениях; 

Две причинно-следственные связи; 

Оценку данного события для дальнейшей истории России. 

 
 

Ключи в вопросам. 
 

 2   5 6 7 

б, д 1-б, 2-в, 

3-г, 4-а 

а в,г,ж 1-д, 2-г, 3-в, 4- 

б 

Сталинград 

Польша 

«Битва за 

Москву» 

 

 
 

Историческое эссе оценивается в 12 баллов 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 
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по учебному предмету «География» 

10 класс 

Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 10-11 

классов знаний и умений по курсу географии в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования по географии. 

Структура КИМ: объектами проверки качества подготовки 

обучающихся 10-11 классов выступают элементы содержания, а также 

умения, способы познавательной деятельности, определенные 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта. 

Контрольная работа состоит из трех частей: 

Часть 1 состоит из 14 заданий с выбором верного ответов из 

предложенных вариантов. 

Часть 2 включает 4 задания с кратким ответом на установление 

соответствия позиций. 

Часть 3 включает 2 задания с ответом, требующим логического 

мышления. 

Содержание КИМ. Контрольная работа включает содержание 

следующих тем курса «География. Базовый уровень": Географическая 

картина мира, население мира, природа и человек в современном мире, 

география мирового хозяйства, географический облик территорий и стран 

мира, регионы мира. 

Критерии оценивания: Верное выполнение заданий базового уровня 

части 1 оценивается одним баллом. Задание повышенного уровня части 2 на 

обобщение и применение знаний — двумя баллами. Оценка задания 

высокого уровня части 3 проводится путем сопоставления работы ученика 

с эталоном ответа и оценивается 3 баллами. Максимальное количество 28 

баллов. 

Оценка 

Баллы, полученные за выполнение работы. 



1089 
 

«5» 25-28 баллов 

«4» 19-24 баллов 

«3» 15-18 баллов 

«2» Менее 15 баллов 
 

 

Контрольная работа 

 
Итоговая контрольная работа по географии 10 класс 

1 вариант 

Часть 1. 

1. Укажите примерную численность населения Земного шара: А) 3.5 

млрд. человек Б)5.1-6.0 млрд. человек В) 4.5-5 млрд. человек Г) более 7 

млрд. человек 

2 .Большинство стран мира относится: 

А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой 

3. К экономически развитым странам относят: 

А) Германию и США Б) Германию, США и Австралию В) Германию, 

США, Австралию, Ю.Корею 

4. К исчерпаемым возобновляемым ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные Б) Рыбные и минеральные В) Минеральные и 

лесные 

5. Укажите в предложенном списке страны, численность населения 

которых превышает 1000 млрд. человек: 

А) Ватикан Б) Пакистан В) Индия Г) Германия 

6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире 

является: 

А) Эрозия почв Б) Заболачивание, засоление В) Опустынивание 

7.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 
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А) Индии Б) Германии и Индонезии В) Индии, Индонезии и Аргентины 

8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов 

Б) Соотношение городского и сельского населения 

В) Наличие городских агломераций 

9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей 

ролью: 

А) Производственной сферы Б) Непроизводственная сфера 

11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими 

темпами развиваются: 

А) Машиностроение и чѐрная металлургия 

Б) Чѐрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

12. Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А) Фактор наукоѐмкости 

Б) Фактор наукоѐмкости и экологический 

В) Фактор наукоѐмкости, экологический и природоресурсный 

13.Укажите верные утверждения: 

А) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в 

западном; 

Б) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

В) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над 

уровнем моря; 

Г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 

14. Укажите верные утверждения: 

А) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения; 
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Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения 

составляет 70-80%; 

В) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых 

людей; 

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 

Часть 2. 

1. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран Страны 

1) Экспортѐры нефти А) Египет, Бразилия, 

Нигерия 

2) Новые индустриальные  Б) Кувейт, Катар, Бруней 

В)  Республика Корея, 

Сингапур 

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Официальный язык Страна 

1) английский; А) Венесуэла 

2) португальский; Б) Мали 

3) испанский; В) Лаос 

4) французский  Г) Мозамбик 

Д) Нидерланды 

3. Дополните: 

Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и 

размерами их использования называется….. 

4. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях 

мирового земельного фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

Часть 3. 



1092 
 

1. С течением времени и развития производительных сил прямая 

зависимость человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое время, 

когда человек не будет зависеть от природной среды? 

2. В какой из стран мира самое большое абсолютное число горожан? 

2 вариант 

Часть 1. 

1. Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля 

детей: 

А) Кения Б) Германия В) Кувейт Г) Индия. 

2. Укажите регион, в котором наиболее высока доля людей в 

трудоспособном возрасте (от 15 до 59 лет): 

А) Зарубежная Азия; Г) Латинская Америка; 

Б) Зарубежная Европа; Д) Северная Америка; 

В) СНГ;Е) Австралия и Океания. 

3. Политическая карта мира : 

А) Окончательно сформирована Б) Продолжает формироваться 

4. К экономически развитым странам относят: 

А) США и Японию Б) США, Тунис, Канаду В) США, Японию, ЮАР, 

Нидерланды 

5. Главной причиной обострения водной проблемы человечества 

является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории 

планеты 

Б) Рост потребления при неизменѐнном объѐме ресурсов 

В) Загрязнение вод 

6. Главный путь решения водной проблемы человечества – это… 

А) Уменьшение водоѐмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

7. Главной причиной роста численности населения является: 
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А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

8.Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии 

9. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства 

были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование 

мирового рынка 

10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет 

характер: 

А) Полицентрический Б) Моноцентрический 

11.НТР влияет на структуру хозяйства: 

А) Отраслевую Б) Территориальную В) Отраслевую и 

территориальную 

12. .Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в 

размещении производства в эпоху НТР: 

А) Увеличилась Б) Осталась неизменной В) Уменьшилась 

13. Укажите верные утверждения: 

А) Соотношение мужчин и женщин в мире определяется значительным 

перевесом численности женщин над численностью мужчин в Индии и 

Китае; 

Б) В целом по миру численность женщин значительно больше, чем 

численность мужчин; 

В) В развитых странах, как правило, численно преобладают женщины; 
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Г) Мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 15-летнему возрасту 

соотношение полов выравнивается, а в старших возрастах обычно 

преобладают женщины. 

14. Укажите верные утверждения: 

А) Из всех государств мира (не считая карликовых) самую высокую 

плотность населения имеет Япония; 

Б) Около половины обитателей суши имеет плотность населения менее 

четверти территории суши; 

В) Незаселенные людьми области занимают около четверти территории 

суши; 

Г) На земном шаре есть районы, где плотность населения превышает 

1000 человек на 1 км2. 

Часть 2. 

1.УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны Структура хозяйства 

1. Япония А) Аграрная 

2. Россия Б) Индустриальная 

3. Эфиопия В) Постиндустриальная 

2. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

Официальный язык Страна 

1) английский; А) Венесуэла 

2) португальский; Б) Мали 

3) испанский; В) Лаос 

4) французский  Г) Мозамбик 

Д) Нидерланды 

3. Дополните: 

Совокупность национальных хозяйств мира, объединѐнных внешними 

экономическими связями, называется…. 

4. Распределите страны, по мере увеличения числа занятых в 

непроизводственной сфере: 
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А) Япония Б) США В) Россия 

Часть 3. 

1. Как изменилась роль и значение отдельных видов энергоресурсов? 

Почему в 60 – 80–е годы быстро выросла роль нефти и газа? Почему в 

настоящее время снова, как и в начале века, начинает возрастать роль угля? 

2. По поголовью крупного рогатого скота на 1-ом месте в мире 

находится Индия. Однако страна не выделяется объѐмами производства 

молока и мяса. Почему? 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 

11 класс 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1. В какой из перечисленных стран преобладают пустынные 

ландшафты? 

А) Испания Б) Аргентина В) Алжир Г) Индия 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

А) Япония Б) Испания В) Швеция Г) Бразилия 

3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль 

населения? 

А) Бельгия Б) Франция В) Швеция Г) Марокко 

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения 

наибольшая? 

А) Австралия Б) Индия В) Бразилия Г) Канада 

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая 

продолжительность жизни населения наибольшая? 

А) Норвегия Б) Мьянма В) Боливия Г) Ангола 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация 

специализированных нефтеналивных портов? 
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А) Бискайского Б) Большого Австралийского В) Персидского Г) 

Бенгальского 

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики? 

А) наличие месторождений нефти и природного газа Б) преобладание 

подзолистых почв В) субэкваториальный тип климата Г) преобладание 

низменностей в рельефе 

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией 

большинства верующего населения? А) Боливия Б) Вьетнам В) Мьянма Г) 

Пакистан 

9. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым 

производителем и экспортером кофе? 

А) Германия Б) Колумбия В) Марокко Г) Аргентина 

10. Какое соответствие «сельскохозяйственная культура – регион, 

являющийся мировым лидером по еѐ производству» является верным? 

А) кукуруза – зарубежная Европа Б) рис – зарубежная Азия В) пшеница 

– Латинская Америка Г) хлопчатник – Северная Америка 

11. Нигерия является производителем и экспортѐром 

А) железных руд Б) каменного угля В) медных руд Г) нефти 

12. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

А) Аргентина Б) Нигерия В) Пакистан Г) США 

13. Какой из районов Зарубежной Европы относится к 

старопромышленным районам: 

А) Лондон Б) Юг Италии В) Рурский бассейн Г) 

Северное море 

14. В какой из перечисленных стран доля городского населения в 

общей численности населения наибольшая? 

А) Франция Б) Камбоджа В) Вьетнам Г) Афганистан 

Часть 2. 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, 

число или слово. 
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1. Какие три из перечисленных стран являются крупными 

производителями и экспортѐрами нефти? 

1) Саудовская Аравия 2) Франция 3) Германия 4) Аргентина 5) Иран 6) 

Венесуэла 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного 

прироста населения (на 1 тыс. жителей). 

1) Эквадор 2) Австралия 3) Кения 4) Польша 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию. Эта африканская 

страна по форме правления является монархией. Она расположена на 

северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет выход к 

Атлантическому океану. Бóльшую часть еѐ территории занимают горы. В 

стране разведаны месторождения фосфоритов, железных руд, каменного 

угля и нефти. Страна является крупным производителем фосфоритов, 

цитрусовых. Религией большинства верующего населения является ислам. 

4. Выращивание каких трех культур является сельскохозяйственной 

специализацией Индии: 

А) риса 

Б) сахарной свеклы 

В )чая 

Г) льна 

Д) хлопчатника 

Е)кукурузы 

Часть 3. 

1. Определите страну по еѐ краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит 

с высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один 

из самых древних городов Нового Света, на территории которого 

сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд 

цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к 

«ключевым» странам». 
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2 Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии 

вырабатывается на АЭС? 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

1) Великобритания 2) Греция 3) Кения 4) Япония 

2. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей 

численности населения наибольшая? 

1) Вьетнам 2) Аргентина 3) Гвинея 4) Бангладеш 

3. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения 

наименьшая? 

1) Бангладеш 2) Монголия 3) Германия 4) Швеция 

4. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения 

наибольший? 

1) Монголия 2) Алжир 3) Индия 4) Швеция 

5. Производство натурального каучука является отраслью 

международной специализации 

1) Египта 2) Афганистана 3) Индонезии 4) Аргентины 

6. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии? 

1) преобладание гор в рельефе 2) широкое распространение хвойных 

лесов 3) наличие действующих вулканов 4) резко континентальный тип 

климата 

7. Большинство верующих какого из перечисленных народов 

исповедуют христианство? 

1) азербайджанцы 2) бразильцы 3) монголы 4) японцы 

8. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина 2) Нигерия 3) Пакистан 4) США 
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9. Какая из перечисленных стран является лидером по производству 

шерсти? 

1) Венгрия2) Индонезия 3) Австралия 4) Нигерия 

10. Показатель высокого уровня экономического развития: 

А) численность населения; 

Б) ВВП на душу населения; 

В) плотность населения; 

Г) цены на газеты и журналы 

11. Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

А) Лондон; 

Б) Гамбург; 

В) Роттердам; 

Г) Вена 

12. Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными 

ресурсами: 

А) Россия, Канада, Бразилия; 

Б) Бразилия, Япония, Монголия; 

В) Россия, Польша, Китай; 

Г) США, Италия, Алжир. 

13. Какая из перечисленных городских агломераций является 

наиболее крупной по численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 

14. К конституционным монархиям относятся страны: 

А) Франция, Китай, Ирак; 

Б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

В) Италия, Индия, Канада; 

Г) Армения, Латвия, Египет. 
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Часть 2. 

Ответом к заданиям этой части является последовательность цифр, 

число или слово. 

1. Установите соответствие между страной и еѐ столицей. 

Страна Столица 

А) Марокко 1) Лиссабон 

Б) Таиланд 2) Бангкок 

В) Куба 3) Рабат 

4) Гавана 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного 

прироста населения (на 1 тыс. жителей). 

1) Нигерия 2) Австрия 3) Аргентина 4) Австралия 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию. Эта азиатская страна 

находится полностью в Северном полушарии. Территория страны 

находится на низменности: средние высоты не превышают 200 м над 

уровнем моря. Средняя плотность населения превышает 800 человек на 1 

км2, по численности населения она входит в первую десятку стран мира. В 

общей численности населения примерно 70% составляет сельское 

население, в сельском хозяйстве занято примерно 45% экономически 

активного населения страны. Большинство верующих исповедуют ислам. В 

стране имеются месторождения природного газа. Сельское хозяйство 

специализируется на выращивании чая, хлопка, джута. 

4. Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по 

производству легковых автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б. США; 

В. Япония; 

Г. Германия. 

Часть 3. 

1. Определите страну по еѐ краткой характеристики: 
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«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую 

десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами, на 

добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна 

высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров». 

Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

2 Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 

всех мировых международных природных грузов? 

 
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Обществознание» 

10 класс 

1. Цель проведения контрольной работы: установить уровень 

достижения обучающимися 10 класса предметных результатов по 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

2. Время проведения работы: 45 минут 

3. Структура контрольно-измерительных материалов по 

обществознанию 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц и схем; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 
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Часть 2 содержит 2 задания с развернутым ответом по тексту. В 

контрольной работе отсутствуют задания с выбором одного правильного 

ответа из четырех вариантов. Уровень заданий - базовый. 

4. Проверяемые элементы содержания. 

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. 

 
Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. 

Формы и виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная 

субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. Мораль. 

Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Социализация 

индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, 

потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее 

критерии. Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих 

знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 

научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы 

научного познания. Особенности социального познания. 
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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. 

Региональный компонент. Научные и образовательные 

организации Вологодской области. Культурный процесс современного 

общества (на примере Вологодской области). 

 
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 
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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. 

Региональный компонент. Деятельность правоохранительных 

органов (на примере правоохранительных органов Вологодской области) 

 
Контрольно-измерительные материалы по обществознанию 

10 класс 

 

1. Общество в широком смысле- это 
1) Среда обитания 
2) Способы и формы взаимодействия людей 
3) Природа и культура в единстве 
4) Весь окружающий мир 

 
2. Примером общественных отношений можно считать взаимосвязь между: 
1) Обществом и природой; 
2) Человеком и техникой; 
3) Людьми в процессе совместной деятельности; 
4) Климатом и сельским хозяйством. 

 
 

3. Что из перечисленного является важнейшим признаком понятия 

«личность»? 
1) Социальная роль; 
2) Особенности темперамента; 
3) Наличие речи; 
4) Особенности внешности 
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4. Самопознание направлено на 
1) Познание общественных норм и ценностей; 
2) Осознание своих возможностей; 
3) Отражение объективной действительности; 
4) Познание законов прекрасного. 

5. Субъектами игры в «дочки-матери» являются 
1) Правила игры; 
2) Игровые сюжеты; 
3) Игрушки; 
4) Дети. 

 
 

6. Термины «гипотеза», «закон», «теория» используются при характеристике 

познания 

1) Художественного; 

2) Мифологического; 

3) Научного; 

4) Житейского 

 
7. Мораль-это: 
1) Система религиозных ценностей 
2) Общеобязательное правило поведения в обществе 
3) Система социальных норм, основанных на понимании «добра» и «зла» 
4) Нормы этикета 

 
8. Право, в отличии других социальных норм 
1) Носит обязательный характер; 
2) Устанавливается обществом; 
3) Опирается на общественное мнение; 
4) Регулирует поведение в обществе; 

 
9. К структуре правоотношения не относится(-ятся) 
1) Юридические обязанности; 
2) Субъект; 
3) Субъективные права; 
4) Объективная сторона; 

 
10.  Какая отрасль права регулирует имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения? 

1) Уголовное право; 
2) Гражданское право; 
3) Административное право; 
4) Конституционное право. 
11. Ущемление прав социальной группы по признаку расовой принадлежности называется 
1) Дискриминация 
2) Унижение 
3) Дискредитация 
4) Инсинуация 

 

Задания части В. 

В1. Установите соответствие 



1106 
 

КРИТЕРИИ 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ 

1. Демографический А. Грузины 

2. Этнический Б. Мусульмане 

3. Территориальный В. Молодежь 

4. Конфессиональный Г. Европейцы 
 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся 

к методам теоретического познания. Укажите термин, «выпадающий» из списка. 

Сравнение, эксперимент, анализ, синтез, абстрагирование, индукция, дедукция 

 

В3. Из предложенного списка выберите понятие, обобщающее остальные: 
1. Игнорирование 
2. Одобрительная улыбка 
3. Санкция 
4. Тюремное заключение 
5. Штраф 
6. Похвала 

 

В 4. Напишите понятие, определение которого дано ниже. 

Процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни норм и культурных 

ценностей того общества, к которому он принадлежит 

называется       

В1. Установите соответствие: 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Области культуры 

1. Стремление к достоверности А. Наука 

2. Обоснованность предположений Б. Искусство 

3. Субъективность  

4. Образное отражение реальности  

 

В2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного относятся 

к понятию «деятельность». Укажите термин, «выпадающий из списка. 

Субъект, познание, труд, результат, игра, индивид, средства 

 

В3. Из предложенного списка выберите понятие, обобщающее остальные: 
1. Долг 
2. Честь 
3. Мораль 
4. Справедливость 
5. Совесть 
6. Альтруизм 

 
 

В 4. Напишите понятие, определение которого дано ниже. 

С набором социально значимых черт и общественными свойствами человека 

неразрывно связано понятие   

Прочитайте текст и выполните задания к нему 
«Ценности в жизни человека и развитии общества» 
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Одним из компонентов социокультурных форм выступают ценности. В ходе развития 

общества формируются идеи, которые выделяются и которым приписывается особая ценность. 

Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости 

и негодования, т.е. посредством эмоций. На основе ценностей формируются критерии оценок, 

регулирующих отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей. В 

процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних объектов как ценных, 

а других не ценных и даже «антиценных»… 

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, общечеловеческими. 

Индивидуальные ценности определяют деятельность конкретного человека и могут 

иметь приходящий характер, различаться в зависимости от возраста индивида. 

Групповые ценности (имеется ввиду группа в широком смысле – как социальная 

общность, тип общества) носят более общий характер: они определяются как принятые 

в данной общности представления о желательном типе социокультурной формы. 

(И.Г. 

Петров) 

С1. Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Укажите две 

позиции. 
С2. Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способствуют формированию 

ценностей. 

 

ОТВЕТЫ 

Задания части А. 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 

            

 

Задания части В. 

В1. 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

В2. Эксперимент 

В3. Санкция 

В4. Социализация 

Задания части С. 

С1. «На основе ценностей формируются критерии оценок, регулирующих 

отношения людей к объектам удовлетворения человеческих потребностей». 

«В процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие одних 

объектов как ценных, а других не ценных и даже «антиценных» 

С2. Опыт; 

Переживание удовольствия и неудовольствия; 

Переживание радости и негодования. 

 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Физика» 

10 класс 
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Цель контроля: установить уровень освоения обучающимися 

десятого класса знаний и умений по курсу физика в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по физике. 

Структура контрольно-измерительных материалов 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 10 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта. 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей и включает 10 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

• Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

приводится 4 варианта ответа, из которых верен только один. 

• Часть 2 включает 3 задания, к которым требуется привести краткий 

ответ в виде набора цифр или числа. Задания В1 и В2 представляют 

собой задания на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах. Задание В3 содержит расчетную 

задачу. 

В соответствии с требованиями к уровню подготовки обучающихся 10 

класса в ходе контрольной работы проверяется: 

• понимание физического смысла понятий, величин; 

• знание физических формул и законов; 

• умение применять законы физики для решения качественных и 

расчетных задач; 

• умение использовать физические приборы для измерения 

физических величин, определять погрешность измерений; 

• умение анализировать сведения, получаемые из графиков, таблиц, 

проводить, используя их, расчеты. 

Содержание контрольно-измерительных материалов 
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Контрольная работа охватывает содержание следующих тем программы: 
 

• Механика 

• Молекулярная физика и термодинамика 

• Электростатика 

• Законы постоянного тока 

Критерии оценивания 
 

• Все правильно выполненные задания первой части работы 

оцениваются в 1 балл. 

• Задания В1, В2 оцениваются в 2 балла, если верно указаны все 

элементы ответа, в 1 балл, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и в 0 баллов, если допущено более одной ошибки. 

• Задание В3 с кратким ответом считается выполненным, если 

записанный ответ совпадает с верным ответом, оценивается в 1 балл. 

• Максимальный балл – 12 

 

 
Критерии выставления оценки 

 

Оценка 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

12- 

11 

10- 

9 

 

8-7 
 

6-0 

 

 

 
Контрольная работа 

 
 

Часть 1 
 

 
 

К каждому из заданий А1-А7 даны 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Номер этого ответа обведите кружком. 
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А1. Тело движется по оси Ох. На 

графике показана зависимость проекции 

скорости тела на ось Ох от времени. Каков 

путь, пройденный телом к моменту времени t 

= 4 с? 

 
1) 6 м 2) 8 м 3) 4 м 4) 5 м 

 
 

А2. На горизонтальном полу стоит ящик массой 10 кг. Коэффициент 

трения между полом и ящиком равен 0,25. К ящику в горизонтальном 

направлении прикладывают силу 16 Н. Какова сила трения между ящиком 

и полом? 

1) 0 Н 2) 2,5 Н         3) 4 Н 4) 16 Н 

 
 

А3. Внешние силы совершили над газом работу 300 Дж, при этом 

внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. В этом процессе газ 

1) отдал количество теплоты 100 Дж 2) получил количество 

теплоты 200 Дж 

3) отдал количество теплоты 400 Дж 4) получил количество 

теплоты 400 Дж 

 
А4. Объѐм 3 моль водорода в сосуде при температуре 300 К и 

давлении p1 равен V1. Чему равен объѐм 3 моль кислорода в сосуде при той 

же температуре и том же давлении? 

1) V1 2) 8V1 3) 24V1 4) V1/8 

 

А5. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 

увеличили в 2 раза, а один из зарядов уменьшили в 4 раза. Сила 

электрического взаимодействия между ними 
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1) не изменилась 2) уменьшилась в 4 раза 3) увеличилась в 4 

раза 4) уменьшилась в 16 раз 

 
А6. На рисунке показан участок цепи постоянного тока. 

Каково сопротивление этого участка, если r = 1 Ом? 

1) 7 Ом 2) 2,5 Ом 3) 2 Ом 4) 3 Ом 

                   А7. Чтобы экспериментально проверить, что 

жесткость упругого стержня зависит от его длины, надо использовать пару 

стальных стержней 

1) А и Б 2) Б и В 3) В и Г 4) Б и Г 

 

 

 
Часть 2 

 

 
 

 

В1. Брусок движется равномерно по горизонтальной поверхности. 

Установите для силы трения соответствие между параметрами силы, 

перечисленными в первом столбце таблицы и свойствами вектора силы: 

1) вертикально вниз 

2) против направления вектора скорости 

3) вертикально вверх 

4) обратно пропорционален площади поверхности бруска 

5) пропорционален силе нормального давления 

6) обратно пропорционален силе нормального давления 

7) пропорционален площади поверхности бруска 

8) не зависит от площади поверхности бруска 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической 

величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

В заданиях В1-В2 требуется указать последовательность цифр, 

соответствующих правильному ответу. Эту последовательность следует 

записать в текст проверочной работы. (Цифры в ответе могут повторяться). 
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Направление 

вектора 

 

Модуль вектора  

 

В2. Камень брошен вертикально вверх. Изменяются ли 

перечисленные в первом столбце физические величины во время его 

движения вверх и если изменяются, то как? 

Установите соответствие между физическими величинами, 

перечисленными в первом столбце, и возможными видами их изменений, 

перечисленными во втором столбце. Влиянием сопротивления воздуха 

пренебречь. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) скорость 

Б) ускорение 

В) кинетическая энергия 

Г) потенциальная энергия 

ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

1) не изменяется 

2) увеличивается 

3) уменьшается 
 

 
 

А Б В Г 

    

 
 

Ответом к заданию В3 будет некоторое число. Это число надо 

записать в месте для ответа. Единицы физических величин писать не нужно. 

Ниже оформите решение задачи. 
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В3. Вычислите силу тока в цепи при подключении к источнику 

постоянного тока с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 1 Ом резистора 

с электрическим сопротивлением 2 Ом. Ответ запишите числом, 

выраженным в амперах. 

Ответ А 

 
 

Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по учебному предмету «Информатика» 

10 класс 

1. Цель проведения мониторинга: установить уровень освоения 

обучающимися 10 класса знаний и умений по курсу информатика в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Правила проведения работы: время проведения работы в 

рамках мониторинга –40 минут.Работа проводится во всех 10 классах. 

Работа проводится без использования компьютерной техники. Не 

допускается использование калькулятора. 

3. Структура КИМ. 

Объектами проверки качества подготовки обучающихся 10 класса 

выступают элементы содержания, а также умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями ФГОС по информатике. 

Контрольная работа состоит из 15 заданий. При решении заданий 

нельзя пользоваться компьютером, калькулятором, справочной 

литературой. 

Задание 1 – 11, 13, 14 с выбором ответа. Задания 12, 15 требуют 

развернутого ответа. За каждый правильный ответ в зависимости от 

сложности задания начисляются баллы. Баллы, полученные за все 

выполненные задания, суммируются. 
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Задание 1-11, 13, 14 – оцениваются в 1 балл. Задание 12, 15 – в 2 балла. 

4. Содержание КИМ. 

Введение. Информация и информационные процессы 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

Различия в представлении данных, предназначенных для хранения и 

обработки в автоматизированных компьютерных системах, и данных, 

предназначенных для восприятия человеком. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Универсальность дискретного представления информации. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, 

записанных в этих системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Решение простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная 

форма. 

Дискретные объекты 

Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(примеры: построения оптимального пути между вершинами 

ориентированного ациклического графа; определения количества 

различных путей между вершинами). Использование графов, деревьев, 
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списков при описании объектов и процессов окружающего мира. Бинарное 

дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Составление алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка 

программирования. Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной среды. Составление алгоритмов 

и программ в выбранной среде программирования. Приемы отладки 

программ. Проверка работоспособности программ с использованием 

трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых 

задач базового уровня из различных предметных областей. Примеры задач: 

– алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); 

– алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

– алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного 

натурального числа, проверка числа на простоту и т.д.); 

– алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, вставка и удаление 
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элементов в массиве, перестановка элементов данного массива в обратном 

порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, нахождение второго по величине 

наибольшего (или наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена символа/фрагмента, 

удаление и вставка символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки. 

Анализ алгоритмов 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов 

управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение 

исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; зависимость вычислений от размера исходных 

данных. 

5. Критерии оценивания 

Максимальный балл – 17 

«5» - 15-17 баллов 

«4» - 11-14 баллов 

«3» - 8-10 баллов 

«2» - менее 8 баллов 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Продолжите фразу: «наука, изучающая законы и методы хранения, передачи и 
обработки информации с использованием компьютеров называется…» 
А) кибернетикой 

Б) информатикой 

В) теория информации 

2. Какие абстрактные понятия науки позволили сформировать три точки зрения на 
изучения окружающего нас мира 

А) вещество, энергия 

Б) энергия, информация 

В) вещество, энергия, информация 

3. Оперирование исходной информацией по определенным правилам с целью 
получения новой информации – это… 

А) обработка информации 
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Б) поиск информации 

В) кодирование информации 

4. Закодируй слова с помощью кода Цезаря. Установите соответствия. 
1) БУКВА а) ХПСНБ 

2) ФОРМА в) ВФЛГБ 

3) БЛЕСК б) ЧЙХСБ 

4) ЦИФРА г) ГПСПО 

5) ВОРОН д) ВМЁТЛ 

5. Полное количество символов в алфавите определяется как… 
А) Информационный вес символа 

Б) Объем информации 
В) Мощность алфавита 

6. Сколько бит составляет сообщение, содержащее 0.5Кбайт? 

А) 4096 

Б) 1024 

В) 2048 

7. Каков информационный вес одного символа компьютерного алфавита, мощность 

которого равна 256? 

А) 8 битов 
Б) 8 байтов 

В) 16 битов 

Г) 16 байтов 

8. Десятичное число 28 в двоичной системе счисления равно 
А) 1100 

Б) 11100 

В) 111 

Г) 00011 

9. Двоичное число 10110 в десятичной системе счисления равно 
А) 32 

Б) 22 

В) 14 

Г) 31 

10. В программе на языке Паскаль: 

А) точка с запятой должна быть обязательно поставлена после каждого оператора 

Б) точка с запятой должна быть обязательно поставлена между операторами 

В) точки с запятой несут только эстетическую нагрузку и поэтому могут ставиться 

или не ставиться по желанию программиста 

Г) знак «;» не обозначает никакого оператора, а служит только разделителем 

операторов 

11. Определите значение переменной А после выполнения следующего алгоритма: 
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12. Напишите программу нахождения суммы и произведения 10 случайных чисел. 

13. Определить тип синтаксической ошибки в программе на языке Паскаль 
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Program A; 

var b,c:real; 

begin 

readln(b); 

if b>=0 then c:=23*d 

else c:=d*d; 

writeln(‘c=’,c) 

end. 

А) ожидался символ «;» 

Б) ошибка в записи выражения 

14. Дан фрагмент программы на языке 

Паскаль. Сколько раз выполнится тело 

цикла? 
p:=1; a:=1; 

while p<16 do 

begin 

a:=2*a; 

p:=p*a; 

end; 

 

 

 

 

 

 

В) неописанный идентификатор 

Г) ошибка в записи оператора 

А) 3 

Б) 8 

В) 0 

Г)1 
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